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Г Психодогичееыя сочинены Аристотеля, принадлежашия, 
вмЪетв съ сочинещями, относящимися въ логик, въ, числу 
лучшихь его, произведен, иредставляють, во вех олноще- 
шихъ, въ высшей ‚степени замфчательный паматникь на- 

учнаго, творчества классической древности, ‘заслуживающий 
вниман/я всаваго, интересующагося, истор!ею науки, › ие лодь- 
ко спещалиета-цсихолога., Это. лервый. опытъ ‚ спещальнаго 
‘изелфдованя психическихь лвле, изсдфдоватя методиче- 
скаго,, основывающагося на наблюдеши фавтовь исихической 
жизни. во везхь тлавныхь ся проявленяхь (').„Имъ, не лоль- 
ко. полагается „прочное основаше‘тнауки о дуЪ,. кажть0т- 
дльной. самостоятельной . отрасли. ‚ампирическаго знания и 

философ, во опредфляется планъ, содержан!е и характерь 
вохъ послЪдующихь изслЪдованй . исихологическихь въ. т6- 

чеши вефхъ среднихь вЪковъ и даже въ новое врямя у фи- 
софовъ идеалистовъ—съ Декарта до, т включительно. 

в съ перваго вЪка. предъ,Р. Х., — со. времени. изда- 
ия 'Андроникомъ Ролосолимии (въ полномъ | собрани 
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а) М иде Дтогена ен еще Демокритъ” на” 

писалъ нФеколько спещальныхъь сочинений, относящихся БЪ психологи 

(лаб фобть офбавес 1 лей вооидс“ В’, пор вл `п=ОВ робу, 
Табта тбив бий уодфозтее, прибаваяеть Д1огеяъ, ле0ё одйс ёлоуов- 
фвзоь. Тов. Баёг. [Х, с: 7. 46). Чо эти сочинешя ‘по своему! харак- 

теру, насколько онъ извфотенъ, на могутъ ‘считаться Научным и мето- 

дическимь изол\дованемъ!‘фактовъ психяческихь, То же я нужно 

сказать о исихологическяхъ Шалогахь Платона: 
(#) Около 70-т. дор. Х; Боли“ сказане 0 судьб% бк Ари- 

стотеля, доаго будто-бы лежавшихь въ подваль, ине вБрно— фактъ 

1* 
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сочиненй Аристотеля, пеихологичесяя сочиневя этого фи- 
лософа начинають воспроизводиться въ изсяёдованяхь дру- 
гихъ мыслителей сначала по частямъ и въ отрывкахъ, какъ 
у Филона ('), Плотина, Порфиря, потомь цфликомъ — въ 
форм камментаревь и парафразовъ. важнЪйше изъ кото- 
рыхь суть камментари Александра Афродисскаго (*), 9еми- 
ст (°), Филоппона (‘) и Симплиця (°). Въ этихъ заимство- 
вашяхъ и воспроизведеняхь психолотическая теорля Ари- 
стотеля подвергается нечувствительно существеннымь изм- 
ненямъ: она незам но’ ‘сливаьтея ©Ъ платоновскою и нео- 
платоническою метафизикою души, чему споеобствуеть учеше 
Аристотеля объ умЪ „дфятельномъ“ и нфсколько мимоходомъ 
евазаниьсеь ‘слов о’ето ‘особенной, ныеттей Чирирод* `(*). Въ 
Этой’ помнениой форм” ‘пенхоломя Ариетотелевская усвое- 

на’была ‘ий ‘христаненими писателями, 910’ `особенно’ясло 

изъ пеихологическаго’ сочиненя Григор я Нивекато (”) и еще 

болве-“Наменыя (*), и аким образов" слилась съ христан- 
скою ‘антрополомею и’ имббла взняне ' на формальную, 0бра- 
‘ботку многих 'догматовъ: Въ ’неоплатонической 'переработк\ 
иеихоломя Аристотеля за тбмь перешла’ къ арабским фи- 
‘лософамт которые тоже" комментировали” его’ исихологи- 

чебтия" сочинения. `Важи ИИ” из ‘этихъ комментар1евъ 
веть мюмментар" Ибнъ-Рошда’ или Аверроеса” (*)‚ 'который 
переведен ‘быль ‘въ’ первой мбловин ХИТ вВка на ‘латин- 
СИ” ЯЗыкь” и, "вывел съ ироизведенями ‘въ томь ‘же род 

ее а Рави неточникомь для ‘психологом 

собраня" и пахашя Ба Андроником» не подаежить сомибнюо; так 

ито: 440 ‘Они съ этого ‘времени становятся общенавжотными. | бгые 

АНЫФЦЕ, Т. 1750-87. беНег. ое” РЬИ; 4: Сненешааав/ РЕ 1—9. 

(*) Сатиз, Сезой. 4ег Рзусво!оре 365. 5. 
(*) Александръ составилъ также по образцу Аристотеля «дв% Киги" 

о душ: Его ТГлбиолиее ‚ва лёоф (рус несохранияся; также‘ Илбу- 

р Вс талой аа агос. Бабтсгиз. ЗН. бгаес.. Т.М 608, у 
{®)Птбротиее назло фодйс си травтать теор а ‚хай о 

ори Рой; ВЕ Со42 74 р. Издаше. Миня: 

‚1 (*) Юкозо сред: УР овбка ВаБю. ВЪ. Стаес. 1 х а, р. ы 

и (8) -Кгия.› Ро Бежмеопа ТУ НЫ. 756: у 

5 Фе. Ал 5; | © Ури 43: Бы Ш, её эры 

{") ПЕ 4.доола иетавхвийс: о Райг оз: пои и. у 

А (®) Мо фиовос: дубль, ВИ уеет. ‘ра боНаваь ТаоУ И 

1 (Зв «безсв, 9; РЫНоз в; МИ соот, 
2 
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схоластиковъ (‘). По ‘образцу ‘его составленъ въ средше вка 
цЪлый рядъ комментартев» на исихологическйя сочиненя Ари 
стотеля, текстъ воторыхъ подлинный не быль извЪетенъ и брал- 
ся въ томъ вид, въ какомъ былъ онъ у Авицены и Аверроеса. 

ВажнЪйше изъ этихъ комментар!евь принадлежать: Алберту 
Великому (*). 9омВ Аквинату (*), Эгадю  Калониь (*), аббату 
Гумберту (°), Дунсъ Скотусу (*), Буридалу('). Преподаван!е 
исихоломи въ средневфковыхь университетахь тоже состо- 
яло’ въ комментировани сочиненй” исихологическихь Ари- 
стотеля, снамала по латинскимъ переводамь его съ араб- 
свато; а потомъои въ подлинномъ видЪ (*). Рядомъ съ ком- 
ментариями являлись и самостоятельные опыты поетроеня 
психологи; но’для нихъ ‘глазпымь источникомъ были т%- 
же комментари. Этихъ опытовъь особенно ‘много явилось 
въ эпоху возрождения (°), когда и наука © душ получила 
свое нынфигиее назване—психолот1и (‘°). Къ прибавкамь не- 
оплатоническимьъ; эрабекимь и дополнешямь христанскихь 
писателей первыхь вфковъ схоластики. прибавили не мало 
евоихъ собетвенныхь измышленй’ и все это построили въ 
стройную систему. Эта-то система’ и извфетна подъ име- 
пемъ схоластической психологи, ‘также аристотеле-схола- 
стической; но инотда называется, совершенно несираведли- 
во ‘ариетотелевекою, потому что эта’ послЗдняя ‘была толь- 
ко, такъ сказать, поводомъ къ созданию первой и ‘дала 
ей часть‘ содержаня. Система’ ‘схоластической психоломи 
есть создае вполнЪ’ искуственное, мертвое, имфющее звесь- 
ма мало отношеня къ дфйствительнымь факталуь душевной 
жизни; потому съ самаго начала новой философли выражает 
ся стремлене и дЪлаются попытки преобразовать ее. Но’эти 
попытки у Декарта, Вольфа, Канта не приводаять ни‘къ че- 

(')} Велап. _Ауеггоёз. ©! ауеггойзт. СВ. И. 
(*) Пе анапа НЬг: ПБ; рагуа пабигаНа $166. 0, ©. 
(*) Сотмелагиз 4е авима; сотлел{аггиз Че рагу!5 паагай Баз, ПЧ. 
(*) Соттещагиз Ш Атвкие5 Це апила. 14. 
(*) Соттелагиз 4е апива. 19. 
(°) ОпаезНопез п ШЬгоз 4е алиша. 14. 
(") Соштешматив 4е апниа: рагуа пафигаНа. 154. 
(*) Наш оп. Гесфитез оп Меарв. Т. 1. 127 р. 
(®) Сагиз СезсВ. Чег Рёус\о]. 483—456. 

('°) 154. 453. Въ первый разъ это назване явилось у Отто Гасмана. 
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му существенному. Прибавляется нЪчто повое, особенно въ 
ученш объ ощущешяхь, благодаря успёхамъ физлологи, а 
сущность, основная идея, премы изелфдовавя и прочее 
все остается схоластическое. Такимъ образомъ психологя 
Аристотеля, обремененная правда чуждыми ей добавленями 
и толковавями, не потеряла значентя до настоящаго време- 
ни, Она въ этомъ видф глубоко проникла въ умственную 
жизнь западной Европы,—ея взгляды елились ‘съ значешемъ 
словъ во всфхь языкахъ, вошли въ составь религозныхъ 
ученй о человЪкВ и даже о Бог и т. п., потому, получили 
родъ санкции. Все’это’ дЪлаетъ ее тяжелымь” бременемъ и 

сильнымъ тормозомъ въ развими эмпирической науки о ‘ду- 
шф. Борьба съ схоластическимь Аристотелемъ, давно ‘окон- 
ченная съ блисталельннымь усифхомъ въ области познания 
вишней природы,—-естествознаюя, въ области науки о ду- 
ш№ только еще можно сказать начинается и Аристотель схо- 
ластическй даетъ себя очень неирлятно чувствовать участни- 
хамъ въ этой борьбЪ. Правда въ Ангаи и Шотландии, подъ 
влянемъ Бэкона и Локка; реформаторсвая попытки” въ обла- 
сти психологи были успьшин%е; ч®мъ на континентВ Европы, 
и здфеь психолог постепенно’ сформировалаеь по’ образцу 
наукъ естественных (*), правда идея новой, чуждой всего 

схоластическато, пеихоломи въ поелфднее время начинаеть 
проникать веду; но до полной поббды надъ схоластикою 
еще очень далеко. Подъ вляшемъ борьбы съ схоластикою 

образовалось самое враждебное отношене. къ Аристотелю, 
на котораго взваливали всю вину пустоты и нелфиостей схо- 
ластики. Въ слдъ за Бэкономъ сего стали считаль какимъ-то 
злымъ тешемь Европы, отравивиимь ея ‘уметвенную жизиъ, и 
цъ сочиненямь его вообще, и въ частности въ исихологи- 
ческимь, стали относиться презрительно Но съ возрасташемь 
успфховъ новой психологи и знакомства съ классическою 
древностйо взглядъ этоть мало по малу измвнилея. Оказа- 

лось, что дЪйствительная пеихологя Аристотеля, какъ уже 

замётиль Кабанисъ, по основной идеф, отчасти по пр1емамъ 

изслфлования имфеть весьма мало общато съ схоластическою 

и ея видоизмвенями и стоитъ весьма близко въ истиннымъ 
началамь эмпирической науки о душ (°), какъ она пони- 

{*) Тропце. Ифмец. помхологя. 

{*) Геуе5. Але е5. 
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мается у лучшихь представителей ея новато времени; что 

черезъь 20 вБковъ онъ въ своихъ психологическихь произве- 

детахь непосредственно примыкаетъь къ новой эмпириче- 

ской психологи, тогда, вакъ вс произведен1я, явивиияся съ 

его авторитетомь и именемь во все это время становятся 

постепенно не нужнымъ хламомь и наборомъ словъ. 
Историческая роль и судьба психологическихь произве- 

ден! Аристотеля очевидно имфетъ много сходства съ судь- 

бою его логики. Аристотель; какъ извЪетно, создальъ логику, 

какъ и психологию, и понималь эту науку во всей ея лииро- 

тЪ. Логика была для него анализомъ процесса доказателе- 

ства ('). Онъ яено понималь, что процесеъ этоть имфетъ дьб 

стороны, —выводь общаго изъ частнаго (епоуоу?) и выводъ 

частнаго изь общаго, онъ ноказалъ, что первый необходимо 

предшествуеть послфднему, что все наше знаше проистека- 

етъ изъ опыта и зиждется на опыт (*); но въ тоже время 

онъ видфль, что всякая истина становится внолнЪ несом- 

иЪнною тогда только, когда она не только выводится изъ 

частнаго, но`‘и подводител подъ общую, высшую и болфе не- 

сомнфнную истину, указывается кавъ составная, часть этой 

истины (слодиеетоь)(*). Такъ вакъ у него не было. достало- 

чнаго количества опытовъ индухливнаго изсадовалия и опыт 
ная наука создазалась имь же салиомь, тооу него не было 
возможности отвлечь законы наведешя и-подвергнуть нод- 
робному анализу этоть процессъ, котораго значеше онъ по- 
нималъ вполнЪ. Его ввимане остановилось на второй. позо-: 

винв процесса доказательства, которая велфдстве особой 

конструвщи человфческой мысли, есть обычный приемъ до- 

казывашя. Здесь у Аристотеля быль богатый малераль 

дан отвлеченя общихъ законовь,— множество простыхъ вея- 
кому доступныхь фактовъ. И его анализь дедуктивнато про- 
цееса или силлогизма, не смотря на то, что онъ работаль 
здфеь почти. безь предшественниковь (*), есть совершенно за- 
конченная теоря и въ ней досель не прибавлено ничего су- 

(7) Ава. роз, И, 19; Торса 1, 4; Меарй. ТУ, 3. 

(*) Особенно ясныя мета: Апа|. роз. 1. с. 18, Ц, с. 49; Апа|. 

ргтог. 1, 10; ЕИМе. ай Меот. \У1. 5. 

(*)} Ала. роз. Ш, ©. 5. 

(*) Зорй. мейой. ©. 54. 



‘щестненно ‘новато и прибавить нельзя, какъ справедливо за- 
мфтиль Кантъ. Естественно эта часть логики Аристотеля, 
при шоелдовавшемъь общемв упадкВ творческой дфятельно- 
сти въ наук, остановила на себ преимущественное внима- 
э1е изслвдователей, а его учеше объ онытВ и наведени оста- 
лось безь всякаго вниманшя. Силлогизмъ сталь мыелиться 
орудемъ науки, не нуждающимся въ предварительномъ опы- 
тв и наведеншы, совершенно’ вопреки ученно Аристотеля; и 
идея логики существенно была искажена. Когда Бэконъ раз- 
виваль свою тёорно навёдешя, то и не’ подозрфваль, что 
онъ продолжаеть только 10, что началъ Аристотель, разви- 
знеть его мысли; высказанныя правда кратко и обще; но 
лесъма лено и опредфленно.—Подобвымъ же образомъ, Ари- 
стотель весьма тироко‘и правильно понималь психоло- 

| тю. Онз мыеслиль ее, какЪъ пераздфльную часть паукъ 
естественныхь и ея метода не различаль отъ метода фи- 
зкй и вообще естественно-научнаго метода ('), кавъ онъ 

‚его понимазь. (Онъ представляль предметь науки © душ, 
/ какъ совокупность всфхъ явленй психической жизни, со- 
ставляющей принадлежноеть всего животнаго и даже ра- 
'стительнаго” царства и’  прогреесивно развивающейся до 
выспихь явлен! духовной жизни человфка. Задачею этой 
науки онъ ставиль пзслфдоваве явлей душевной жизни 

и отыскаше общего и пепзм№ннаго въ них (*). Анализъ 

душевных»в явлен онъ неразрывно связываль съ анализом 
фиологическихь явленй и состоянй тфла. Но выполнить 
этоть широк и вполнЪ научный планъ Аристотель не мотъ, 
кавкъ не могъ развить теорнг наведетя въ логикз. Призна- 
вая всю важность метода опытнаго при изсяздоваяйг души, 
оть на самомт” дфлб не могь приложить его во всей ши- 
рот№ и точности. Велёдетые недостаточности знанй и вфры 
ВЪ Силу разума, онф не остановливалея долго’ на наблюде- 
зи фавтовъ, не подвергалъ ихъ тому осторожному, ‹ мелоч- 
ному изслЬхованйо, которое необходимо для вхъ объясне- 
ня. Онъ быстро обобщалъ казавииеса ему в%рными факты 
и за тёмъ начиналь силлогизировать, въ чемъ онъ быль ве- 
лик мастеръ. Такъ поступалъ онъ въ физик, въ истори 

('} № Ав. 6 Го Да. 2, 1, Меарь: У. № 

(е) вм. 2, 
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животныхь, анатомии т. и. (*). ТБ же самые недостатки 

оказались, и въ изслдовани психическихь явленй. И злЪеь 

Аристотель начинаеть съ опредфлешя сущности души и 

и обобщаеть безъь провфрки факты иего психолотя являет- 

ся онытною только по иде, & не на самомь дфлЪ. При из- 

слЪдоваши явленй обнаруживается таже посифшность и 

бладаше гинотетическихь обобщевй и метафизики. Раз- 

в довольно правильно на нзсколько труппъ, явлешя 

душевной жизни характеризуются кавъ продуктъ дфятельно- 
сти скрытыхь силь (уашее) существующихь въ душв и 

только. Изъ всего этого легко видЪть, что планъ науки о 
„душ, идея ея широка и вфрна въ сущности, но осущест- 
влен!е ея неудачно и представляеть дЪйствительно. только 
‘основал и зародышь науки какъ выражается Фортляге (*). 
Эти дв стороны нужно строго различать, что бы иравиль- 

но оцфнить трудъ Аристотеля. Какъ ие отнеслись къ изел$- 
‘дованйо Аристотеля послдуюние мыслители, для которыхъ 
®нъ -быль веливимъ авторитотомъ? Они постепенно етуше- 
зали и уничтожили первую сторону’ его психологи, которая 
открывала пировй просторъ для развитя и усовершенство- 

`вантя науки и т5ыъ самымъ глубоко; въ самой сущности 
исказили построене ‘его, линшвъ его всякой жизненности. 
Въ тоже время они сохранили, развили ‘вс его недостатки 
и ошибки, добавили ихъ метафизикою ‘и превратили иси- 
хологю изъ опытной науки въ часть пневматолог, на- 
ровн® еъ ангелографмею. Оть психологи Аристотеля т. 0. 
осталось только то, что было въ ней самаго дурнаго, не- 
способпаго въ развито, и все это дурное было еще болфе 
испорчено. 

„Изъ сказаннаго легко видЪть, что психологическая со- 
чинен!я Аристотеля ‘интересны не только кавъ археологи- 
чесый памятникъ, принадлежаний къ тому же одному изъ 
величайних и влятельнёйшихь мыслителей Европы, но кавъ 
живая, дВйствующая сила, имфющая доселф въ извфетномъ 
’отношен значенте, и переводъ ихъ на, русск! языкъ нетре- 
'буеть оправданя.—Они представляютъ рядъ тфено связан- 
ныхь между собою, составляющихь; можно сказать, ‘одно 

(') Теуез. Агьюеез,. Бешсле Оерегзеы. 225, 
(*) Зузем 4 Рзусво!. Т. 1. Ейщей. 
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‚ цблое—тракталовь изъ которыхъ главный’ и основной есть 

„Изелвдоваяе о дуптБ“ (ло Чохус са). Въ немъ представ- 
лена’ истоя и критика предшествовавшихь ученй о душ, 
установлены принципы и методъь изелфдования, дано опре- 
дълене души, классификащя главных грушеь явлевшй ду- 
шевныхь и общая ихъ характеристика. Трактатьъ этотъ не 

предетавляеть полной системы исихологши, а есть только 
изложене глазнаго;, ‘основнаго, руководительнато,—обиий 
обзоръ этой сиетемы-=то, ‘что нфмцы называть @тапг!88, 
Стипесипе ег Рзусвоюзме и имфеть сходство пожалуй съ 
Рети ез ̀ о# Рэуспо]осу Герберта Спенсера, конечно въ об- 
шемъ. Имъ предполатается рядъ другихь болфе спещальныхь 
изслдованй, воторыя дЪйствительно‘и написаны Ариетоте- 
лемъ и непосредственно ‘примыкають ‘къ „Изелфдовантю“. 
Так въ „Изселвдовалии“ опущены нфкоторыя стороны въ уче- 
ни 0бъ ощущеняхь и это восполняется въ особомъ трак- 
тат —,0бъ ошущеняхь и ощущаемомь“ (лес? иодуоес кей 
иодтб»); тавъ далфе въ „ИзслЬдовани“ не упоминается: о 
памяти и этотъ пробЪль восполняетея особымъ’ трактатомъ 
— 0 памяти и воспоминан и“ (лёой пу во Феи оео); ТВВЪ 
весьма кратко говорится зд®еь о движеши и связанныхь 65 
нимъ т$ено психических состояшяхь стремлешя и чувства 
удовольстия и неудовольствия п этоть недосталокь возна- 
гпраждается трактатомъ „0 движени животныхь“ (ао бу 

ии овес). Также точно служать дополнешемъ и’ продолжен- 
емъ изслфдоватя трактаты: ,0 сн и бодретвованйи“ (лес? 
ольй ха Руотубопеое), „0 сновидфнях"ь* (лёб голо»), „0 пред- 
сказани будущаго во сн“ (750. тбё нод ольдь  пахтиийе), „0 
юности и старости, жизни и смерти“ (лёоё уёбтугоз моё уроее, 
720 сос и Фоуйте). Къ этому же разраду сочиненй обык- 
новенно относится еще трактать „0 дыханше (лёоф фелуойс, 

но въ немъ нфтъ рфшительно ничего психологическаго и по- 
тому мы исключаемъ его изъ предлагаемаго собрашя психоло- 
тическихъ сочинений на русскомъ язык. Вс мель!е исихологи- 
ческля трактаты Аристотеля обыкновенно соединяютея подъ 
однимъ общим затлавемь-—ригуа пафатаНа— Предлатаемый 

переводъ произведенъ съ греческаго. текета, хо изданию 040% 
1854 (АгэкеИв орега отша Т. ИП). При переводЪ лёоё фойе 
взято было во внимаве также издаве Торстрика, которое 
представляетъ нфкоторыя; несущественныя впрочемъ, различия. 
Пособемъ при переводв служили: 1) латнисый переводь въ 
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издлаши Дидо, 2) французсый переводь Бартелеми Сентъ- 

Илера (*), 3) нмецей переводъ Кархмана (*). Переводъ Сенть- 

Илера снабженъ весьма подробными и облирными примф- 

чазними, которыя оказали большую помощь при передач 

нЪкоторыхъ, особенно трудныхь мфетъ подлинника. Весьма 
полезно было также сочинене Брентано Пе Р5усвоюзе 

4:5 Аню ез, тзуезоп4еге зеше ТеВге уотш "йе лойймиос и 

статья Грота—Ое Апина (°). 

Казань. 
1874 года. 

(*} Рэуспоюзе 4’ Ане. Рам5. 1846. 
(2) Рьйоз. ВЫНоНек Т. 43.—переводъь лёой Шруйс. Существують 

два друме ифмецке перевода этого сочинена; Уо1вт. Ам5юве$ @Бег фе 

бое 1829 и \\е15зе. Ат!юеез уоп 4ег Зее. Тегх. 1839. На фран- 
цузскомъ лзык$ есть также переводъ 1641; на зигайскомь —СоНег. Ли 

510Ие оп Ше уНаГ ринецие. 1855. 
(*) АмзюЦе, Т. 11. Гопдов, 1872. 
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Глава Е. 

„ 1) Признавая. всякое внашедЪломъ, прекраснымь и‘до- 
стойнымь ‚уважешя ‚но въ тоже время ставя“однознан!е 
выше другаго, или. какъ боле. трудное; или ‘какль относя“ 
щееся къ. предметамъ.‹болфе возвышенным! и’ удивитель- 
нымъ (*), мы должны, ‘по обфимъ. этимъ причинамъ, сира- 
ведливо дать изслфдованию о душ однозизъпервыхь’ м%еть; 
Кажется также, что знаше души. весьма ‘много’ епособетву- 
егъ познанию всей истины. (*), особенно: же‘ познанйо чири- 
роды, такъ как, душа, есть, какъ-бы основа звефхъ’ живыхь, 
существь, Мы мотому. намфрены изслФдовать‘ и опредвлить 
ея ‚природу и сущность, тавке ея’ проявленя; изъ жоторыхе 
одни, повидимому, ‚›, суть ея ‚собетвенныя  состояшя ;‚другя 

” | ь 
в ЗН 

"ор ео фодйе (504. `Латинеме комментаторы и ‘переводчики 6. 
столнио опускают слово соо ‘и озат лавливають 'сочннеше пробто—Чь' 
зоба. `\Уе!5зе и Ктовшапи тоже сделали въ нъмецкомъ перевод\; ‘пазвавь 
его „Церег 16 Зее!а». СоНег; опустивши всо0(е, цааъ широк! ‘емысль ‘вас 
мону слову ох и перевель--оп ве На! рнепив. Бартелеми-—С,'Идерь 
перевель, слово 500% словомъ!гаНё, весьма близкимь; въ данномъ слу= 
чаъ, къ широкому смыслу, слова об. какъ и русское слово «изсаф дон! 
Ване», ТогзигК справедливо находить, 910. слово. хообсе зафеь соотв 
ствуеть латинскимъ Чабано, муезивано. Аг1з!. Че Апниа. 1862. 143 р. 
``) О сравиктельномь достоинств знашй см, Ава|. риог, №, 27, 

Рё рагЕ. ‘апниа 5.” 
*)_ Мноме комментаторы думаютъ, что подъ 19а йлооа Ари- 

стотель разумфеть философию потому что психолог я ямфетъ дЪйстви- 
тельно важное значене въ решены. воЪхъ. философокяхь вопросовъ, 

В. 5. НИате. Тганё 4е Гаше р. 96. Ма. 
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суть состоямя живыхъ существъ, обусловливаемыя ея при- 
сутстиемь. 

2) Дать точное поняме о душ, дВло во вефхь отно- 
шеняхъ чрезвычайно трудное. При существовании общихъ 
вопросовъ относительно многихъ предметовъ, — я разумю 
вопросы о сущности и природЪ, — долженъ кажется суще- 
ствоватв одинъ Бакой-либо , сущно- 

ети к о ЗА ЗО т для 
изслфдованя свойствъ кажлаго изъ нихъ. Въ такомъ слу- 
чав нужно отыскать Воть методт | Еели же иЪгь одного 

метода для изслфдованя сущности и свойствъ, то дфло ста- 
новится еще труднфе, потому что является необходимость 
для каждаго предмета скайь“ дбобый шремъ изслёдовазия. 
Наконець, когда будегь открыто, что изслфдоване должно 

идких положим путем” демонстращии “разивлены ‘или ка- 
цимъ-либо другимь методом; ‘возникають ‘новый затрузбиенти” 
изнедоумвнйя; яваяетеятвопроев, изъ” жакихь началь долине’ 
выходить; изсаВдован1еу потому что ‘начала различныхй, предо! 
метонь „неодинаковы ху каливи ‘нагр. оне ‘одни и Вже начала’ 
цисеть и’ атоверхностей" (').^ ух о оинано! Геоен атак они ка 

г) Можеть быть прежде всевосинузжно ‘опредвлить лек’ 
какому” роду птредметовь ‘душа относится; т. ’е, ‘ветви’ она” 

самостоятельное существо’-илеущноств ‘или Качество, ‘из! 

количество» илитотносится къ какой-либо’ другой и" ба 

новаенныхть ‘нами ватегор!йуталеже ‘еств`ли она чи еуще-° 

савующее голькоовъ возможноеги или дфятельная ‘сила. Опре-’ 

дфлене всего этого имфеть не малую важность. 4) Дал$е, 

ОР изсльдонанцю, т сосроить- душа зивъ час- 
тей или нЪь, иоосли-- ить, то. видовое ‘или родовое. разли-. 
чая, существуеть ‚между: душами? Это. нулино! потому» ЧТО’Д0яе 
сел. писатели .о, дузиЪ › ‘ис-изса$довалели ‘ея иыфаи кажется 
въ, виду’-иенлючительно челов®ческую: ‘душу: *5)х Кром того’ 
не ‘долаюног опускаль‘изь ‘виду и’ ото, @еть ли этонеме' ‘оду-" 
шф ‘одно, как” напр.” нонят!е”0` животном; изб 060б0е’ дл 
души кажедаго” жоиваго существа” какь #9 — Чошади, ‘собаки, 
чёловЪка' бой? "НН ЭРомь” Н8 НУжно "ЗАбывать, что, жиное 
существо "вакЪ общее" понят! е или вовсе не существует «лы 

ЧА хоум за ®ИХАЬ Е ви Готетиэвяои 0 5 

ватой а утаФия АтОхоуы Киото=—итфозимир даа 
г) (*) Подробности” 06%’ ‘этояъ ‘ем: роз1. и рес 1 44 
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дЪйствительноети; лили ‘есть ‘ито являющееся посл (*) ар 

чироимное самое лизгфелуь ‘силу ‘относительно’ пенкато ‘общаге 

поняття. 6) Намонедию ‘вслионе‘существуеть многих” различ 
Нвзхьодуциьи а естьтольно части“луити, то является вопроеъу 
что: прежде ‘‘изсл®доватв ^всю“лушу’ нли“ея ‘части? При’‘из- 
слвдованёи самых’ частей является затруднене” ‘относитель- 
нооойредфленя. того’ ками изь‘нихь различаются между 
собою по’ природ$; и что ‘нужно” изелВловать—самыя ли Эти 

чаетиопли  ихлы двятелюность,омытилене аи ‘удиь, ‘ощуще- 
не или ‘енособноетв т ощущения? Тоже самое и’‘отяоеительно 
везхь других оспособностей: | 7) Юели нужно’ изсявдовать 
прежде’ двятельности,то’опать являетея недоумф не; ‘не доли 

понаилатодверрнуть ‘изс8 дования  еначала’ их ‘объяви, напр: 
ощущаемое” прежде ощущеня, мыеслимое’‘ прежде» ‘мвоилентя? 

В). НесомнЪнно; ‘что дляпознани лгричин®, которьгии проия= 
водатся, явления въ предметах (*); ‘необходимо знаве‘ суша 
ности: ихв, как ‘напр. въ’ математик’ необходимо знал) 
что такое  лерямота ис кривизна) что такое линия и чо ивая 
кое п ловерхность, ‘для’ ‘тогоу ‘чтобы опредфалить: ” сколькизиь 
прямымь. углам” разные углы трехугояьника, — но’ вт евою 
очередь знан!о’явленй весьма мното‘сповобетвуеть познанно 
сущности: ›Потомуочто, ‘если’ ‘мы’ будемт въ состоянйи” ясно 
представить, себ всф или большую“ часть явленту то будем 
имфть о возмолсноеть! яено ‘и ‘опредвленно говорить и о ‘вуще 
поети. Сущностьсесть ‘основа всякато’“доказательства“и т\ 
изъ ел опредфлен!йу ито’ которыми” нельзя тознать явлений 
ит даже. нельзя! составить ‘очнихь’спредположеная очевидно 
вер будуть длалевтическими ‘и’ пустькуи: иЧочолн „ЛАВОт 

19) Трияивелфдованти ‘состоян ‘души? тавже ‘предста» 
вляетея трудный вопроеъ; ве® ли‘рти состояняту ней общи 
съ лом, силилесть ‘между ними’ принадлежания одной дуз 
и? „РАлиить’ этотъ вопрос необходимо, но ‘нелегко:Кажет- 
ея; что большая; часть‘ ихву = дойстве ‘и ‘страданте; ‘тавже 

| 

АИГ ТРИЕСТ | ХИТ Н т Ну | тай; 

пов Аристотель хочеть, сказать, что, понят [есть резуль“ 
А О РР въ мыпаени, которое обусдоваие 
заетбя бытемь прёдметовь п позднфе ихъ _б0т00у. Схоластиви 060- 
ЭНИННТИС ОТО терминомъ-—зоБзавйа роз геш, 

93 р `7 Ариетотеля не тождественно съ метафизическимъ, тер- 
миномь сущность, суботанщя, а обозвачаеть цфлое существо и мо- 

жетъ быть во нОгихь случаяхъ, какъ и въ данномь,, переведено, 

удобно словомъ— предметъ. м 
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гнЪвЪ, самоув5ренность, желаше и вообще’ всякое ‘чуветво 
ни кавъ неомогуть быть. безь ‚учаетя  тфлазоно: мыпилене; 
повидимому, ‘есть. дзйстве одной души. ’Однакоже.; таку 
какъь оно состоитъ. изъ’ образовъ. воображеня, по’‘крайней 
мфрв ве можеть. обойтись. безъ ихъ’ участя, то значить и 
оно не, можетъ совершаться, безъ тфла, 10), Еели кажя-либо, 
изъ дфятельностей и состоянй души принадлежаль ей од- 
ной, (то ее можно представить какъ’ отдфльное.. существо. 
Если же нфтъ ничего ей одной! принадлежалщаго; то’она 

неотд$лима отъ тЪла и должна. мыелитьея точно такъ же 

вакъ напр. прямая линя. Прямая лишя можеть’ находится 
въ различныхь положешяхъ, напр. касаться’ въ одномъ, толб- 

ко пуньть мфднаго: шара; но ‚это прикосновене‘производит+ 
я ‘не. прямою ‘самою по’ себЪ, атВломъ, овъокоторомъиона» 
всегда. находится и отъ. котораго ‘неотдлима. ‘‹ Подобным 

же, обравомъ и ве состоявя души; —тнфвъ, кротость, страх; 
милосердие, . самоувЪренность, также ‘радость; любовь итиез 
нависть-—находятся, въ связи ‘съ тфаомъ; ‘потому "что съ 

явленемь ‚ ихь въ душЪ и тВло. подвергается тивыфненйю;: 

Бываеть даже, что при еильныхъ и очевидныхъ ‘возбужденяхь 

иногда не является. никакого сильнато’ волнешя“или страха 

въ душ, иногда-же. незначительныя илтемныя возбуждентя” 

производять волнеше;— именно въ т5хь ‘елучаяхь, когда’ ’на- 
ходится въ сильномь возбуждени тЪло, иотриходить: въ та 

кое соетояще, въ овакомьсоно бываеть вовремя гнфва. Завия 

симость: этихъ волненй отъ т%ала особенно ‘очевиднавъ тфх® 

случаяхь, когда безъ всякой’ причины; смогущей ‘возбудить 

страхъ, нЪкоторые обнаруживають ‘вс признаки страха, “А. 

если. это такъ,. тогяено, чтогетрастныхе ‘состояюя‘имфють 

свой. источникь въ малерш. “Мотомуосостояя‘” подоб- 

ныя гнзву, опредфаяютея’ какъ движене‘ такого . 70. 1%ла, 

или, частиси  способносхи тЪла; производимое“ тВмъ=то’ и 6% 

такою! то’ цфлно: 11) Въ слфдетв!е всего этого ‘изелдоване” 

какъ всей души, такъ и этихъ ея состоянй есть дЪло фи- 

зика’ (*). Но фибик»' опредфлить каждое изь’ этихъ соетоя- 
ни не такь какъ далектик» `(*). Поелбднй, опрёдфляя натрим. 

(')} филиё тб’ Эгообоеи? 70-0 ЧоНТЕ. Слово ФИбНИВЕ ‘соотьтству: 
ет ’въ’ данном ‘елучак пы щенему филол, ПИ 

(#) дденио5-—изсафхователь, основывающЕся на умозржши" 8$ 
данномь луча, изблАдователь, основывающийся на внутрениёмь а-” 
блюдении. АВЕ ет 
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тифвъ скажеть, что онъ есть стремлеше отметить причичен- 
ную обиду или что нибудь въ этомъ род, первый же опре- 
ДЪлить гифвъ какъ киифн!е крови или теплоты находящейся 

около сердца. Ръ этомъ случаз одинъ обращаеть внимаше 
на материю, другой на форму и понят. Поняме есть фор- 
ма предмета, но если предметь дфйствительно существуетъ, 
оно необходимо соединено съ какимъ либо опредБленнымъ 
веществомъ. Такъ понате дома наприм. состоитъ въ томъ 
что онъ есть убфжище, защищающее отъ вфтровъ, дождя и 
зпоя; но одимъ изсл?дователь назоветь его совокупностию 
камней, кирпичей и дерева, другой же обратить внимане 
на форму, осуществленную въ этихъ веществахь съ опредф- 
ленною цЪлио. Который же изъ нихъ естествоиспытатель? 
Тотъ, который, обращая внимаше на вещество, не знаетъ 
поняля, или тотъ, который имфеть въ виду только понят? 
Не тотъ ли скорфе, который обращаетъь внимане на то и 
другое? Но кто же каждый изъ этихъ изелВдователей? Со- 
стояшя матери, неотяЪлимыя отъь нея и настолько на- 
сколько они не отдЪлимы—не составляють ли предметъ 
изслдовашя одного и именно физика, который изелфдуеть 
веЪ дЬйстыя и состояня опредЗленныхъ тфлъ и опредьлен- 
наго вещества? Все же то, что ве относится въ этому 
роду, изслдуетея другими. Именно одна часть служить 
предметомъь для художника или же, въ нфкоторыхь слу- 
чалхъ, врхитевтора и врача. Другая часть, состоящая изъ 
свойствъ тЪль, неотдфлимыхъ отъ нихъ, но которыя не со- 
ставляютЪъ принадлежности какого лябо опредфленнаго тзла 
и получаются путемъ отвлеченя, — изсл$дуется математи- 
вомъ. ТЪ же самыя отвлеченныя свойства, когда они раз- 
сматриваются, кавъ отдёлимая отъ тль, составляютъ пред- 
метъ. метафизика (' ). 

`’Но возвратимся къ тому, ва чемъ остановились. Мы 
сказали, что состоявя души неотдлимы отъ вещества, изъ 
`вотораго состоять животныя, не отдЪлимы какъ совершаю- 

() Мысль, развизаемая въ этой тирадф п затемиениая, мало иду- 
щимь къ дфлу, отстурлене вленй душевной 
жизни должно производиться й внутренпятго ва- 

блюденя: нотинный осиходогическ `` ка! разился совре- 
менный философъ, долженъ 1 внаго и субъэктив- 
наго наблюденя и метода. 

2 



— 18 — 

пцяся въ опредБленномъ тлф, подобно тому какъ соверша- 

ются гифвъ, страхь, а не въ томъ смыслЪ, въ какомь неот- 

дЪлимы отъ тёлъ лишя и поверхность. : 

Глава П. 

1} Поставивь на видъ необходимо возникаюцйя при 
изучеши души недоумвмя и трудности, изслФдователь дол- 

женъ далфе изучить и сравнить между собою мнЪфнйя преж- 

нихъ изслфдователей, говорившихъ о душ 6, для того, чтобы 

заимствовать у нихъ истинное и избЪжать ихъ заблуждений. 
2) Въ основу этого изученя нужно положить то свой- 

ство души, которое у прежнихъ изелфдователей почитается 
преимущественно предъ другими припадлежащимь ей по 

природф.—Одушевленное существо отличается отъ неодуше- 
вленнаго главнымъ образомъ, по видимому, двумя свойства- 
ми—-движен!емъ и ощущенемь, Потому оть прежнихь из- 
слвдовалелей дошли до насъ почти два только мнЪня о ду- 
шф. Одни утверждаютъ, что душа главнымь образомъ и 

прежде всего есть начало движущее, но при этомъ, полагая, 
что неподвижный предметь не можеть приводить въ движе- 

ве другаго, они причислили и душу въ предметамъ движу- 
щимся, 3) Потому Демокрить учить, что душа есть ‘особато 

рода огонь и теплота. Изъ безконечнаго множества аломовъ, 
имфющихь безконечное множество различныхь формъ,—ато- 
мы, имфюще сферачесвую форму, составляютъ по его мн}- 
ню огонь и душу. Атомы эти имФють сходство съ тфми 

пылинками, которые видны въ полосф свфта, входящей черезъ 

окна: разсннныя повсюду, они суть элементы, изъ кото- 
рыхъ состоить вся природа. Подобнымь же образомъ учить 
и Левкинить. Оба они признавали душу состоящею изъ вруг- 
лыхь атомовь потому, что тБла этой формы. преимуществен- 
но предь другими способны проникать всюду и двигать. дру-` 

пя тфла, когда сами приведены въ движене. При этомъ ду- 

шу ови почитали началомъ, производящимь движене живо- 

ныхь. Потому-то жисаь, по ихъ мнфн!ю, прекращается вмф- 

стВ съ прекращеняюевь дыханця. Меклу тВыъ какъ окружа- 

ющая: твла ра и вытфенярть атомы, находящиеся 

внутри ихъ кое отм ижене въ силу того, что 
сами никогда Не\Мва $7 — атомы, находящиеся 
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вн тфла’и входящие въ него черезъ дыхание, подЕриля- 
ють ихъ, не допуская ихъ выйти изъ тбла и препятствуя сту- 
щенюо и охлажденю, подъ вмянемъ внёшняго давлен1я, Яи- 
вотныя живутъь до тёхъ поръ, пока могуть совершать это 
дЬйстве.—-4) Повидимому и учете пиваторейцевъ заключа- 
еть въ себБ тотъ же смысль, потому’ что нфкоторые изъ нихъ 
утверждали, что душа состоить изъ носящихся въ воздух» 
пылинокъ, друге—что душа есть сила приводящая эти пы- 
линки въ движене. Такое мнён!е образовалось потому, что 
пылинки эти кажутся постоянно движущимися, даже въ то 
время, когда воздухъ находится въ совершенномъ покоф.— 
Сюда же нужно причислить п тфхъ, кои признають душу 
началомь самодвижущимся, потому что  всв они, кажется, 
думали, что лвижене есть существенное свойство души, что 
все приводится зъ движене душею. И такъ какъ они ви- 
дЪли что никакой предметь не производить движения, 
не будучи самъ движущимся, то пришли къ мысли, что ду- 
ша движеть сама себя. 5) Подобнымъ же образомъ призна- 
валь душу движущимел началомъ Анаксагоръ или другой 
кто-бы онъ ни быль ('), высказавний мысль, что все приво- 
дится въ движеше разумомъ. Но сего учеше не вполнЪ то- 
же, что учене Демокрита. Демокритъь прямо почиталъ ду- 
шу и умъ однимь-и тфмъ же, такъ. какъ считаль истинымь 
все, что намъ является и потому одобрялъ Гомера, сказав- 
шаго о ГекторЪ, что онъ „лежалъ и мыслиль иначе“ (*). Онъ 
‚емотрить на умъ не какъ на силу, которою постигается ис- 

, (*) Здьсь разумветея Гермотимь Клазоменскй, который прежде еще 
Анаксогора высказаль мысль, развитую этииъ посафднимъ. Меарь. №. №, 
с. З, п. 13, 984 р.: фауеобс мёх ви ’Аоёаубоа» Фареу Офаиегоь т8- 
к тб 700», `диЦох 6” Ёуь побтеоо’ ‘Воибтииос 6 кдабомето5 
ебу. ° 

- @) Эта мысль подробифе развивается въ метафизик® 15. ПУ, с. 5, 
1009 р, (въ изд. Дидо с. 11), гдф между прочимъ говорится: «существу- 
еть предан!е; что и Анаксагорь училь, будто всф вещи всегда существують 
такъ, какъ они познаются каждымъ. Даже о Гомерф утверждаютъ они 
(выше говорится о Демокритв и Емпедокл5), что опъ имфлъ такое же 
возарфн!е:. именно, онъ представляеть 1ектора, аишившагося бознаня 
велфдетые удара, ‘лежащимъ и «ныслящимь иначе», какъ будто и безум- 
ные мыслять, только иначе». Въ дошедшемь до васъ тексть Измады м%- 

ста, приводимаго Аристотелень, ть вовсе. В. $. НИаше. Тганв 4е Гаше 
Ш р. №, Ктемоацо. РЫЙоз. ВИ. Т. 38, 493. №. 327. 

5* 
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тина; & отождествляеть его, съ душею. Анажсаторъ говорить 
объ этомь не совсфыь ясно. Во многихь мЪетахь онъ при- 
знаеть умъ источникомъ прекраснаго и справедливаго, въ 
другихь же отождествляеть его съ душею, утверждая, что умъ 
присущь вефиъ, живымъ существамь малымъ и большимъ, 
благородным и визкимъ. Но легко видЪть, что ‘умъ, назы- 
засмый благоразумемъ, не только не принадлежить: въ оди- 
наковой мЪрБ везмъ животнымъь, но даже ине вефмъ лю- 
дямт (*).. ; 

6) Такимъ образомъ вез тЪ, кон обращали внимаше 
на способность одушевленнато существа. двигаться, призна- 
вали, что душа есть снъчто въ высшей степени обладающее 
способностпо движешя. Но 1%, кои обращали внимазше на 
процесеь познашя и ощущеня животныхь, утверждают, 
что душа относится (къ началамь: при этомъ одни изъ нихъ 
донускаютьъ нфеколько началь, друме одно начало —саму 
душу. Такъ Емпедоклъ представляеть душу состоящею’ изъ 
вефхь стих и каждую изъ нихъ почитаеть дущею. Онъто- 
ворить: 

„Землю-землетю, воду-водою мы познаемь 
„Эеиръ божественный знаемъ эвиромъ и’отнемь раз- 

рущительнкй пламень, 
„Любовью ‘любовь и раздоромъ печальный раздоръ. 

: 7) Подобнымъ же образомь и Платонъ въ Тимеф (°) со- 
‘ставлаявть душу изъ стих, потому что утверждаеть, здЪсь, 
что подобное познается подобнымъ и предметы состоять изъ 
началъ. Также точно представляется дфло и въ сочинеши 
‘30’ философии“ (); животное само ‘по себЪ представляется со- 
стоящимт изъ идеи единаго и изъ первичной долготы, ши- 
роты и глубины. Вь томъ же родф даются опредфлешя и 
вефхЪъ другихъ существъ. Становясь на другую’ точку зрЪ- 
‚ва, Члатовъ. утверждаеть, что умъ есть единое, знаше же— 

(*) Ср. Пе эп, №5 МЬ, УШ, ©. 4, 588 р. 
(*) Раю, Тимаеиз», 30—38 рр. 
(*) Симоаицй и Филопповъ утверждають, что здфеь разумфется со- 

чинеше потерянное самаго Аристотеля, «0 благ», въ которомь изложено 
имъ упоминаемое здфсь учеше Платона и Пиодгора. Ваг, $. НИаше; ор. 
с. 112—173 рр. №иа. Кирхманъ признаеть это сочинене потеряннымь 
сочинещемь Платона: часть его воспроязведана, по его мнзию, въ 13 п 

14 кнагахъ метафизики. РЫН. В Т. 43, 47: Миа 20. 
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два, потому что къ единому присоединяется еще одно—дЪй- 
слые (*). Лалфе утверждаетъ, что число поверхности есть 
мнЪне, число тфла—ощущене. Числами они называють са- 
мыя идеи и начала, а эти послфдеа состоять изъ етих, 

Предметы, по этому учению, воспринимаются одни умом, 
друче. знавемъ, третьи мнфшемь, четвертые——ощущешемь и 
эти числа суть идеи предметовь 8) 'Гакъ кавъ душа ‘являет 
ся не тольво производащею движене, но и познающею, то 
нфкоторые составили душу изъ того и другаго и утвержда- 
ди, что душа есть самодвижущееся число. 

9) Кром всего этого существует разноглаее. относи- 
тельно качества и количества началь. Въ первомъ отноте- 
ни ‘особенно разнятся признаюцие начала тфлесными оиь 

тфхъ, кои почитають ихъ безтфлесными; а отъ тЬхъ и др\- 

тихь отличаются 1% мыслители, кои, смБшивая’ тфлеснсе 
съ безтфлеснымь, призналотъ начала состоящими. изъ обоихъ: 
10) Что касается количества началь, то одни признать од- 
но начало, друме—нфекольво Сообразно съ тВмь или дру- 
тимь воззрёнемь на начала они говорять и о душ, пото- 

му что ле противно разуму причислять лвижущую силу къ 
первымь. причинамь, 11) Таким ‘образомъ, ифкоторымь на- 
залось, что душа естьогонь; потому что огонь соетоитъ изь 
самыхь тонкихь частиць ‘и невещественизе вофхъ стихий; 

кром*® того онъ прежде всего приходить въ дважене и про- 
ивводить движеше въ другихь предметахъ. 12) Демокрить 

съ особенной яеностйо развиль это воззрфне, объяснивии 

причину обоихъ этихъ свойствъ огня. По его. мифийо душа 
есть ничто тождественное съ умомь и принадлежить къ пер- 
вичнымъ, недвлимымь тфламъ. Она ееть движущееся суще- 
ство, велфдетые мелкости и формы ‘своих частиць. Изъ 
формъ самая подвижная сферическая и потому она евой- 
ственна какъ уму, такъ и огню. 13) Анажсагоръ, новядимо- 
му, признаегь душу и умъ различными, какъ мы сказали 
объ этомъ выше (*), но употребляеть эти слова такъ, какъ- 
будто ими означается одитъ и тоть же предметь. Впрочемъ 
умъ признается у него по преимуществу началомъ всего, 
потому что онъ одинъ изъ всего существующаго по самой 
своей природ есть нёчто простое, не заключающее смЪше- 

(*) иоусубс уб0 =2? и, Къ единому— уму, въ знавш, присоединвет- 
ся дБательность уча и становится два, 

(*) См. выше д. 5 
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ня и чистое. И познаше и движеше онъ приписываетъ од- 
ному и тому же началу, утверждая, что все движется умомъ. 
14) Кажется и Оилесъ, какъ свидЪтельствуеть предате, при- 
знаваль душу движущимся началомъ, такъ’какъ утверждаль, 
что магнить имфеть душу, потому что имъ приводится’ въ 
движене желфзо. 15) Длогенъ, вмфст® съ ифкоторыми дру- 
гими мыслителями, счяталь душу воздухомъ, который при- 
знаваль тончайнимь тфломъ и пачаломъ всего. Благодаря 
этому душа, по его. мн®нНо, познаеть и производить дви- 
жеше: познаеть-—потому, что воздухъ есть первое начало и 
изъ него происходить все, производить движене потому, что 
воздухъ есть тончайшее. 16) И Гераклитъ признаетъ душу на- 
чаломъ, потому что считаетъ ее испарешемъ, изъ котораго, по 
ето мнфнйо, составляется“ все прочее. Она есть тазике, по его 
учению, нфчто безтьлееное и непрестанно текущее: это по- 
тому, что движущееся можеть быть познано только движу- 
щимся, а вее сущее, по мизнйюо’ Гераклита и многихъ дру- 
тихь, находится въ движени. 17) Подобнаго же мифы о 

душ держался, кажется и Алкмеонъ (‘). Онъ говорить, что 
душа безсмертна, потому что опа подобна беземертнымт. 
Это подобе состопть въ томъ, что она есть. непрестанно 
движущееся, такъ какъ всЪ божественныя существа —лува, 

солнце, звЪзды и все небо находятея въ постоянномъ дви- 
женш. 18) НФкоторые изъ болфе грубыхъ почитали душу 
водою, какъ напр. Гиннонъ (*). Въ этому миЪнио они при- 

шли, кажется, вслЪдетые наблюдешя животнаго сБмени, ко- 

торое всегда состоять изъ влаги. Такъ Гиипонъ опровер- 
таль мыслителей отождествлявшихь душу ©ъ кровью тфмъ, 
что сфмя животное не есть кровь, а между тЪмъ оно есть 

душа въ зародыш. 19) Друше, какъ напр. Криасъ (*), го- 

ворять, что душа ‘есть кровь. При этомъ они почитать 
основнымъ свойствомъ души ощущеше, которое, по ихъ мн- 

{*} Въ Метафизикв Аристотель называеть его Кротонскимъ п млад» 

иимъ современникомь Пиеагора.—ёремето ту фра Айиорео #1 

укрорть Побаубоск. Марь. 1. 1. с. в. 47 р, Г 

(#] О Гиплон% говорится въ Метафизикв и тоже довольно презри- 

тельно. МеарВ. Ё, 1. с. 3, 11 р. 

(*) Кто такой этоть Критасъ—точно не извфстно. Александръ Аф- 

Родасск п Филоппонъ нё пришли отпосительно этой личности къ опре- 

ДЬлениымь выводамъ. В. 5. НИаие. Г. 2. 118, р. 
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‘ию, иметь свое основане въ природЪ крови.—Такимъ об- 
разомъ душа была приравнена ко всбмь стичямъ, кром 

земли. Съ этою посхзднею никто ее ве отождествляль, ис- 
включая развЪ тёхъ, кои утверждали, что душа состоить изъ 
вефхь стихй и есть вее. 
90) Ве упомянутые философы опредзляють, тавимъ 

„образомъ, душу тремя свойствами—т. е. движешемъ, ощу- 
` щешемъ, безтВлесноетью и каждое изъ нихъ возвышаютъ 
на степень началъ. Даже и т, кои опредфляютъ душу, какъ 

знане, вс, за исключешемъ одного, дфлаютъ ес, или сти- 

хею, или состоящею ‘изъ стих, одинаково утверждая, что 
подобное познается подобнымъ. Такъ какъ душа все позна- 
етъ, т0`и сама-она должна съ ихъ точки зрёшя, состоять 
изъ.пачаль всего. 91) ТЪ, кои признають существоване 

двухъ стих и душу признаютъ чфмъ-либо однимъ,—огнемь 
или воздухомъ;, признающие же существоване нфсколькихъ 
началь всего и душу составляютъ изъ’ нЪсколькихь началъ. 
22) Одинъ только Анаксагоръ говорить, что умъ безетра- 
стенъ и не имфетъ ничего общаго со всемъ остальнымъ. Но 
вакъ и какимъ образомъ, будучи таковымъ, умъ познаетъ, — 
этого Анаксагормь ‘прямо не объяеняеть и изъ его словъ 
нельзя объ этомъ составить понятя. 23) Тф, кой признаютъ 
существовае протавоположностей; теплое ‘или холодное, 
или что-нибудь въ этомъ родф, признаютъ и душу одною 
изь этихъ противоположноетей. Сообразно съ этимъ они 

производать и нфкоторыя назвалия. 1%, кои признають душу 
теплымь началом, отъ этаго понятя теплоты производять 
назван1е жизпи,—(@й” оть && вииЪть). Въ свою очередь по- 
читаюне душу началомъ холоднымъ утвержделоть, что на- 
зваше души происходить отъ словъ, означающихь дыхан!е 
и охлаждеше (*). 2 

` Вотъ вез дошедпия до насъ мнЪя о душ$ и причины 
ихь образования, : 

Гаага: 0 

1) Теперь прежде всего нужно раземотрЪть вопросъ о 
‚ движени. Быть можеть не только ложно, что сущность ду- 
ши такова, какою представляютъ ее утверждающие, что ду- 

(*) Урх7 оть фехо—охааждаю. 



ша есть. начало самодвижущееся и производящее движеше, 
но самая принадлежность ей движешя. есть нЪчто. нерозмо- 

жное. _ . 

2) Что движущее не необходимо должио само быть дви- 

жущимся — объ этомъ было сказано прежде (°). Все движу- 

щееся можеть двигаться двоякимъ образомт,—при посред- 

ствВ чего-либо другаго или само-собою, При посредетв. дру-, 
таго движущимся мы называемь все. то, что. движется. пото- 
му, что, находится на движущемся предметЪ, какъ напр. лю- 

ди плывуще на корабль: они движутся, какъ двигается, ко-. 

рабль. Этотъ послёдь двигается самъ, а сидашие на немъ 

двигаются потому, что находятся на движущемся предмет. 

Это очевидно изъ положешя ихъ членовт: движене свой- 

ственное ногамт есть хождене, оно евойственно и людямъ, 
но. во время плавашя путешественники не совершають этого 

движен!я. Если въ дзозкомъ смыслб говорится о вещахъ, 
что онв движутся, то намь нужно раземотрьть теперь отно» 

сительшо души: движется ли, она сама-с0бою? и принимаеть 

ди учаене въ. движении? 
3) Такъ какъ .существуеть. четыре рода движеня—пе- 

ремфшене, изифнеше, возрастане и ументевле, то движение 

души должно совершаться или однимъ изЪ этихь способовъ, 

или нЪеколькими изъ нихь, пли же везми. Если она дви- 

жется самостоятельно, то дрижеше должно быть присуще ей 

по. природф. А. если тавъ, то должно быть и мЪсто, для это- 

то. движеня, потому что вс перечисленныя формы движе- 

ня. совершалотся въ какомъ-нибудь мёстб. Гели сущность 

души состоить въ томъ, что она есть начало само-движу- 

щееся, 10 движеше припадлежить ей не случайно, вагъ 

напр. бфлизнЪ или мЪр$ въ три. локтя. Эти послёдейя тоже 

могуть двигаться. но не сами-собою, а потому что движется 

то 1фло, которому ола принадлежать кавъ свойства. Въ 

силу этого у нихъ нфть и своего мфета. Но душа должна 

имфть евое мЪсто, потому что движене присуще ей по при- 

род%. 4) Кром того, если она движется по природ, то мо- 

жетъ двигатьсл и полъ вмянемь внфшней силы, и наобо- 

рить вели она ‘может, двигатьея подь вмявемь внЪнтней 

силы, то должна быть енособною двигатьея и по природ. 

(*) ВБроятво Аристотель разумфеть здфеь свое разсуждене объ 

зтомъ—въ физикв (116. УШИ) иди въ, мегафазикь. ЛАБ. ХИ, с. 4, 1072. 
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Тоже. самое соображеше имфеть мфето и относительно по- 
кол: предметь движущся по. природ иовь покой прихо- 

_ дить по природф-же, движущиеся подъ вашыемь внЪшней 

силы. и въ покой приходить подь вмяющемъ внфшней силы, 
Какую же форму будеть имфть движеше души также и ея 

покой подъ вмянемь внфшней силы?— это. трудно даже ли 
вообразить себф. 5). Если она будетъ. двигаться вверхъ, то 

будеть огнемъ, если внизт, то-землею, потому что таково 
направлене движешя этихъ стих. Тоже самое нужно: ска 
зать и относительно стих, занимающихь средину между 

этими двумя. 6) Далфе, если душа движетьъ т$ло, то естеет- 
венно предположить, что она движетъ. т5ыъ же. способом, 
какихь сама движется; а если это такъ, то. съ поляою 
спразедливостно можно сказаль ‘наоборотъ, что сама. душа, 
движется тБмъ же самымъ словобомъ, кавъ и тбло.. Но. тф- 

10 движется по способу перемфщешя; въ силу этого. и душа 
должна двигаться точно также какъ и т6ло, т. е. или веа 
‚или по частямъ должна перемфнать мфето. При атомъ. могло- 
бы случиться, что, вышедиия изъ тфла, она опять возвратиз 
лась бы въ него и въ такомъ случа нЪкоторые. изъ. умер- 
шихъ животны®т могли-бы вновь ожить. 7)-Движене ста- 
новится несамостоятельнымь, когда производился ч6мъ-нибуль 
инымь, потому что живое существо можеть возбуждалься вн%= 
игнею силою. Ното, чему по. природ присуще самодвижене, 
не должно двигаться подъ вллянемъ инаго, потому что. та- 

—( кое движене не будеть самодвиженемь, точно-такъ же, какъ 
само по себЪ и для себя доброе не можеть быть уже добрымъ 
черезь иное и роди инаго. Однакоже если душа движется, 
10) всяк. скажетъ, что она движется подъ влавемъ внЪи- 
нихь раздраженй. 8) Если душа сама-себя движетъ, то. въ 
тоже время должна и двигаться, А такъ кавъ всякое дви- 

` жеше, кавкъ тажое, есть выходь движущатося предмета, то 
душа должна выходить изъ своего существа, при движен, 
корда оно не возбуждается въ ней чфмъ-либо инымъ, „Между 

тВыь движене есть сущность души самой въ себ. 
9) НБкоторые дЪйствительно утверждаютъ, что душа 

движетъ тВло, въ которомъ находится, тБыЪ же способомъ, 
кавимь сама движется. Таково ‘мнфше Демокрита, напоми- 
нающее собою слова комика Филиппа (*), который говорить, 

(*) НЕкоторые почитают упбминаемаго здёсь Фианапа сыномъ зна- 
менитаго комика Ариасторана. В. $. НИаце. Ттгаиё 4е Гаше. 1326 р. №иа. 
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что Дедалъ сообщиль движене деревянной статуз Афротилы, 
вливъ въ нее ртуть. НФчто подобное утверждаеть и Демо- 

крить. Сферичесые аломы, которые по самой природВ сво- 

ей никогда не бывають въ покоф, двигаясь сами, увлека- 

ють, по его словамъ, вее тЪло и приводять въ движене. 

10) При этомъ мы спросимъ, не тфми же ли атомами про- 

изводится и покой; но какимъ образомъ онъ производитея— 

трудно и даже невозможно объяснить съ этой точки зря. 

11) Подобнымь же образомъь Тимей въ своей физюлогиче- 

ской теори (°) утверждаетъ, что душа движетъ тбло и дви- 

жеть тЬмъ самымъ, что сама движется, такъ какъ она на- 

ходится съ нимъ въ тфеной связи. По его мнн\ю душа 

составлена изъ стих и раздФлена на гармоническая числа. 

Для того, чтобы дать ей врожденное чувство тармони и 

поставить ея движене въ гармоно съ движенемъ вселен- 

ной, онъ превращаеть прямую линию въ круговую; за, тБмт, 

раздВливь одинъ вругъь на два, взаимно касаюпиеся другъ 

друга въ двухъ точкахъ, одинъ изъ нихъ снова дЪлить на’ 

семь круговъ. Такимъ образомъ вращене неба является у 

него движешемъ души (°). 12) Но прежде всего несиравед- 

ливо называть душу величиною пространственною, такъ какъ 

Тимей хочеть представать м1ровую душу съ т$ми свойства- 

ми, которыя приписываются такъ называемому уму, & не съ 

свойствами души ощущакщей и желающей, потомучто движенше 

этихъ послфднихъ по его мн%нйо не ееть круговое. 13) Праз- 

да, что умъ есть нфчто единое и непрерывное, точно также, 

какъ и мышлене; но мышлене состоить ихъ мыеленныхь 

образовъ и эти образы составляють одно цлое, кавъ преем- 

ственный рядъ, подобный ряду чисель, а не какъ простран- 

етвенная величина. Всл6дстве этого и умъ не есть величи- 

на непрерывная въ этомъ послфднемъ смыслЬ: онъ, или во- 

все не заключаеть въ себф частей, или, во всякомъ случа, ** 

его непрерывность не похожа на непрерывность величины 

пространственной. Въ самомъ дЪлф, будучи величиною про- 

странственною, какимъ образомъь умъ будеть мыслить и 

(*) фооюйоуй здсь имбеть очень широкое п неопредфлевное зна- 

чене и можетъ быть передано различно. 

(*) Раю. Типавиз 35—36 рр. Изложене этого учешв Платона см, 

У Стою. Раю ап обег$ сошрай. о 5осга!ез Т. Ш, 250—256 рр. Также 

въ Ап5оЦе. Т. П. Пе авиа 171—172 рр. 
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вакою изъ своихъ частей, будуть ли эти части прострая- 

‚ етвенными величинами, или точками, если точку можно на- 
звать частью? 14) Если части ‘ума суть точки,  которыхъ 

число должно быть безконечно, то очевидно умъ никогда, 

не будеть въ состояши окончить своей дфятельности; если 

же эти части суть величины пространственная, то онъ бу- 
деть мыслить нфсколько разъ или даже безконечное число 

разъ одно и тоже. Межлу тБмъ онъ можеть, кажется, од- 
ним» разомь обнять мыслимый  предметъ. Если такимъ об- 

зомъ ему достаточно коснуться предмета одною изъ своихъ 
частей, то для чего ему совершать круговое  движеше 

или вообще быть величиною пространственною? Если же. 

необходимо, чтобы мышлен!е было сопривосновенемъ всего 

вруга, то какое значене будеть имть прикосновеше какой- 

либо. изъ частей его? И какимъ образомъ умъ будетъ мыслить 

двлимое черезъ недфлимое и недфлимое черезь дфлимое? Од- 

нако-же необходимо (по этой теорш), чтобы самъ умъ быль 

этимъ кругомъ, потомучто движене ума есть мышлене павъ 
движене круга-—круговращене. Если мышлеше есть кру- 
товое движене, то`умъ будетъ кругомъ, котораго враще- 

не есть мышлен!6. Но въ закомъ случаВ всявЙ актъ мыш- 
лешя долженъ совершаться: вЪчно, потомучто круговое дви- 
жене есть вЪчно продолжвающееся движеше. Но мышлене 

практическое имфетъ предфлы, потомучто вс$ правтичесяя 

мысли имфють въ виду опредфленную цфль; теоретическое 

же мышлене ограничивается подобнымъ же образомъ по- 
средетвомъ доказательствъ (*). ДЪло въ томъ, что всякое до- 

казательство есть или опред®леше, или умозаключеше. Умо- 
заключене же всегда выходить изъ какого нибудь начала 
и имфеть окончане въ силлогизмВ или заключени. Если 
умозаключене и не оканчивается, то во всякомъ случа оно 
не возвращается снова къ своему началу, а черезь средийй 
и большей термины идетъ какъ-бы по прямой линш, тогда 
какъ круговое движене снова возвращается къ своему на- 
чалу. Что же касается опредЪленй, то они всё имфють 
границы 16) Далфе, если тоже самое круговое движен!е 

{*) Тбс туже. Термянъ Д0у0е во многихъ случаяхь удобно пере- 

водптоя словомь «понят». Кирхманъ и здфсь передаеть его словомъ 
ВейтИ!, но этимъ дЬло только затемняется. Б. С. Илеръ переводить луч- 
ше словомъ тгезоплешень, 
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повторится нфоколько разъ, то умь долженъ. будетъ мыслить 
нфеколько, разъ одно. и тоже. 17) Наконець мышлеше ско- 

рфе похоже на нфкотораго рода ‘неподвижность и. стояше, 
чфмъ движене, тавлке точно и силлогизмъ, 18) Съ другой 

стороны не можеть быть источникомь блаженства, дъйетве 

трудное и совершаемое. насильственно, а еели движеше не 
составляеть сущности души, то она движется волреки ево- 
ей природЪ. 19) Нешрятное также состояние дли души— 

быть въ соединении съ тёломъ и не имбть возможности о6во- 

бодиться отъ него, хотя чувствуется необходимость этого 
освобожденя ‚ потомучто, какъ обыкновенно говоритея и 
„часто съ полнымъ убъждешемъ, для ума лучше не быть въ 

связи съ тфломъ. 20) Изъ всего этого также не видно, ка- 

кая причина круговаго двяжешя неба, Природа души не 
можеть быть причиною этого круговращенйя, потомучто. са- 

ма душа при этохь движется не самостоятельно; тЪло тоже 
не можеть быть причиною этого движешя, потомучто ири- 
чина движения его самого заключается въ душ. 21) ЗдЪеь 
даже нЪтъ мысли и о томъ, что такое состояше. души. есть 

болфе. совершенное. Нужно было-бы по крайней м5рф ска- 

зать, что, Богъ заставляеть душу двигаться кругообразно; 

потомучто. для нел лучше двигалься, чфмъ пребывать непо- 
движною; и двигаться именно тавимъ, а не другимъ с10со- 
бомъ. Но такь как. разсмотрьве всего этого удобнфе въ 
друпихъ ‹сочинешяхъ (‘); то мы и оставимъ его. 

22) Изаоженное. учеве, какъ большая часть миф о 

душ, ваключаеть въ себЪ еще ту. несообразность, что, со- 

единяя душу ©ъ тЬломь и поселяя ее въ него, не объяеня- 
етъ причины этого соединешя и того, какимь условямъ 
дли этого должно удовлетворять тфло. Однахоже таное объ- 

яенеше совершенно необходимо, потомучто именно благо- 

даря этой связи одно дйствуетъ, а другое находится въ 

спразалельномь положени,” одно. движеть, а другое. движет- 

ся: такого соотноненя, конечно, не можеть быть между 

предметами, соединенными случайно. 23) Мыслители этого 

направленя стараются тольво, объясниль, что такое душа 

(:) Алекоандрь Афродисск!й полагаеть, 910 зАБбь разумфется фи- 

зическя сочиненя, Симпаиц,-—что метафизика. Вфроятно и т9 и другое 

вифеть. В. 5. ИЦаме, ор. си. 133 р. 
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а относительно ‘тФла; её заключающатго, они не товорятъ 

ничего опредфленнаго, какъ будто всякая душа можеть об- 

лечься въ любое тфло, согласно ‘съ извфетнымь пиеаторей- 

скимь миеомъ. Дхо въ томъ, ‘что всякая душа иметь, 
кажется, свой образъ и форму. Воззр5е это похоже на 

то; какъ еслибы кто сказалъ, ‘что’ строительное искусство 

выражается въ музыкальных инструментахь: всякое искус- 
ство должно имть свои собственныя орумя и всякая душа 

свое. собственное т%ло, какъ оруде. 

ЕЕ ВА. 
Г 4 

’ 1) Существуеть и другое мнфне о душ, почитаемое 

Мпогими не менфе вфрнымъ, чёмъ т, о которыхъ мы гово- 
рили,мнёе подвергнутое уже изелёдованйо въ общеиз- 

вфствыхъ сочиненяхъ (*). Мнфне это состоитъ. въ томъ, что 

душа сеть нфкотораго рода тармошя, потомучто тгармовя 

есть сыфшен!ю и сочетазе противоположностей, а тёло 00- 

стоить изъ противоположностей. 
я 9) Но если гармов!я есть нЗкоторое соотношеше см$- 

шанныхь предметовъ и ихъ соединеше, то душа не можеть 

быть ни 1$, ни другимъ. 3) Далфе, движение ке есть свой- 

ство тармови, а душ вефми, такъ сказать, по преимуще- 
ству приписывается это свойство. 4) Гораздо удобифе поня- 
Ме гармон1и прилагается къ здоровью и вообще къ хоро- 

пиимъ тФлеснымь качествамь, чфмь къ душЪ. 9710 ста- 
‘неть’ очевиднымь, если сдёлать попытку вывёсти состояня 
и дБятельноети души изъ нфкоторой гармоши: это оказывается 
дфломъ очень труднымъ; 5) Кром того, слово гармошя упо- 

‚ требляетея въ двухъ значешяхь. Въ собственномь смысл 
оно прилагается къ совокупности такихъ величинъ, которыя 
имфють движен!е и опредьленное взаимное отношеше тако- 
то рода, что’ не могуть принять въ соединеше съ с0б0ю 
мичего родственнаго. Отеюда уже поняе тармонти перене- 

Фа 

{*) Тас 2 хоюб Деуошбие 9буоб. Самилицщ разумфеть здфсь Фе- 

донъ Платона или праонсываемый Аристотелю разговоръ Евдемъ; но _вы- 

ражен!е приведенное можеть также отвоситься къ устнымъ бесфдамь— 

‘левщямъ, ^ товоривиииися ‘для везхъ,—такъ называемымъ эксотерическимъ. 

В. 5. НИате. у. с. 131—132 рр. №8. 
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сено и на смфшенве. Но разумъ не допускаеть приложеня 
къ душф ни того, ни другато ‘изъ этихъ понят гармонии. 

Что. душа не есть сочетаве частей тфла—эт0 очень легко 
доказать.  Сочетане этихъ частей также многочисленны, 
вакъ и разнообразны: которое жё изъ нихь и въ какой 

его форм нужно признавать умомъ, ощущешемъ, или стрем- 
лешемъ. 6) Также нелфпо приложене въ душ понятя гар 

моническаго сыЪшен!я, потомучто отношете элементовъ, ‘изъ 
смЪшен1я коихЪъ образуется плоть, не тоже самое, изъ коего 
образуются кости. Если отношете смфшанныхъ элементовт, 

какъ ихъ гармоня, есть душа, то въ тфлф будетъ большое 
количество душъ, именно будетъ особая душа для каждой его 

части, потомучто каждая изъ нихъ состоить изъ емфшешя 
‚ дементовъ. 7) Тоже возражене можно представить. и про- 

тивъ Емпедокла, который ‘утверждаеть, что каждый пред- 
меть существуеть въ силу извфстнаго соотношеня между 
его. частями. Что же такое душа? Есть ли она это самсе соот- 
ношеше, или нфчто иное, привходащее къ частямъ тла, 
Далфе, есть ли омюбовь(') причина всякаго см5шеня, или 
только смфшеня пропорцональнаго? И сама душа, есть ли 

именно это пропорщюнальное отношеше, или нЪфчто иное, 

отличное отъ него? 8) Таковы: затруднешя, возбуждаемыя 
этимъ мнЪнемъ, Если же душа есть нфчто отличное отъ 
смЪшен!я, то является вопросъ, почему она уничтожается 
вмЪстВ съ уничтожещемъ плоти и другихь частей животна- 

го? Кромф того, если не каждая часть тЪла имфеть душу 

и душа не есть отношеве емфшанныхъ элементовъ, 10 что 

такое уничтожается, когда душа оставляетъ т$ло? 
Изь всего сказаннаго очевидно, что душа не есть гар- 

мон, точно также какъ она не совершаеть и круговаго 

движен1я. : 

9) Душа, какъ мы сказали уже, двигаясь несамостоя- 

тельно, въ тоже время должна и сама себя двигать, дви- 

таясь вслфдетые того, что движется тфло, въ которомъ она 
находится, душа приводить въ движене самое это тфло. 

Другимъ какимъ-либо способомъ она не можеть двигаться 

и перемфнять м$ето. 10) Основательнфе усомниться въ су- 

(') ФА по учению Емпедокла есть аиждущая космическая сила, 

иЪчто въ род силы притяженя и сцфоленя. 
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`ществовани какого-бы то ни было. движен!я души, если 00- 
ратить внимаше на слБдуюшее. Мы говоримъ, что душа 

печалится, радуется, чувствуеть мужество, страхъ, также— 

тн%вается, ощущаеть и мыслить. Вс эти состояня кажут- 

ся движешями и можно подумать потому, что.и сама душа 
движется. 11) Но-въ этомъ нЪфть необходимости. Если дёй- 

ствительно печаль, радость, мышлеве суть движеня и каж- 

дое изъ этихъ состоян!й совершается путемъ движенйя, то это ` 
движене только зависить отъ души. Такъ напр. гнёвъ или 

_ страхъ происходять вслфдетые извфстнаго движешя сердца, 

мышлеше есть подобное же движеше того же самаго органа 

или какого-либо другато. Эти движеня состоять часто въ 

перемфщен!и, часто въ измфнеши: какъ и кавимъ образомъ 

всё это совершается —объ этомъ скажемъ въ другомъ мЪет$. 

12) Такимь образомъ, сказать, что душа напр. гифвается,— 

тоже самое что сказать, —душа приготовляеть полотно или 
строить домъ, Лучше. было-бы кажется такихъ выражен, 

вакъ—душа печалится, учится, размышляеть не употреблять, а 

товорить-—человфкъ душею печалится, учится, размышляетъ. 
При этомъ не нужно представлять, что въ душ самой совер- 
шается движен!е; оно только или доходить до нея, или. въ ней 
имфетъ свое начало. Тавъ въ ощущении движен!е идетъ отъ 

внфшнихь предметовь, напротивъ въ воспоминаяи оно идетъ 

изъ души, направляясь къ находящемуся въ органахь чувствъ 
движенно или покою. 13) Что же касается ума, то онъ, бу- 

дучи нБкоторою субстанщею, кажется, привходитъ отвн® и 

не подверженъь повреждению (‘). Правда онъ повреждается 
оть наступающаго въ старости общахго упадка силь, но въ 
этомъ случаз происходить тоже самое, что въ области’ ощу- 
щенй. Если-бы старику дать молодыя глаза, онъ сталъ-бы 
видфть, какъ молодой. Тазимъ образомъ и старость зависить 
не отъ ослабленя души; & отъ того; что ослабляется тфло, въ 
которомъ она находится, кавъ это бываеть также въ состоя- 
ви опъянен!я и въ болЪзняхъ. 14) Мышлене и еоображе- 
ше ослабляются въ старости вслфдетые того, что нЪфчто 

(*) Этп слова и боле подробное ихъ развит!е въ Ш книг (5 гл.) 
вызвали обширную лнтературу объ умё по ученю Аристотеля и играли 

важную роль въ средневфковой философии. 
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другое внутри человЪка повреждается: самъ умъ безстрае- 

тент. —Размыййлене, любовь и ненавиеть не суть состояшя 

ума, а состоян!я того существа, которое имъ обладаеть и 

въ силу того, что опо обладаеть имъ. Потому съ разруше- 

Н64ъ этого существа исчезають и память и любовь. такъ 

какъ опи принадлежать не ‘уму, а происходять волфдетие 

соединешя его съ тБломъ, которое разрушимо. Самъ умь 

кажется есть пфчто божественное и безстрастное. 
`^ 15) Изъ весго этого очевидно, что душа не можете 

двигаться; а если она совершенно неподвижна, то тмъ б0- 

ле ‘не можеть двигать сама себя, 
16) Еще болфе недо, зВыъь перечисленныя, то мине, 

что душа есть самодвяжущееся число (*). К» указаниымь уже 
неебобразностямь, проистекающимь изъ представленя души 

хвижущеюся,—держапиеся этого миЪя присоединають во- 

выа несообразности, которыя проистекалотъ изъ предетавле- 

ни ея числомъ. Въ самомъ дфлБ, какимъ образомъ единицу 

можно мыслить движущеюся, чВмъ и какъ она можеть дви- 

таться, будучи недфлимою и А въ с6бЪ час- 

тей: если она движима и подвижна, 10 доджна-бы заклю- 

чить ВЪ себф различныя части. 17) Далфе, если движенемъ 

линш образуется поверхность, а изъ движешя точки ливйя, 

то’и результатомь движеня единиць должна быть линия, 

такЪ какъ точка есть единица, имфющая ‘извфетное поло- 

жене, Гакимъ образомъ число души является занимающимъ 

ифето въ пространств и имъющимъ положеше. 18) Кром 

того, отъ числа можно еще отнять другое число или едвни- 

цу, и тогда из остатк$ получите» новое число. Межлу тБыЪ 
‘растеши и нЪкоторыя животныя продолжають жить и пое- 

1% разёфчешя ихъ, и важдан чаеть обладаеть повилимому 
то же ‘самою душею, душей того»же рода. 19) Кажется 
также, что н®тЪ ‘еь этой точки зрфшя различия въ том, 

назовемь ли мы души единицами или малБйшими твлами; 

потомучто, если‘шарики Демокрита привратить ВЪ точки, 

оставивь тольёо ихь качества, то между ними будетъ нЪ- 

что движущее и пфчто движимое, какъ въ пространствен- 

ной величин, такъ какъ дфло не въ большей или меньшей, 

(*) Мише ото принадлежать Ксенократу; ученику м’ ‘превивику 

Платона. 

ЧИН 
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величин шариковъ; ‘а въ ихъ качеств®. „Такимъ, обравомъ 
‘нужно предположить нЪчто движущее н единицы. Тадъ. вакъ 
въ животныхь движущее начало. есть душа, то’она, должна 
быть и движущимь началомъ числа. (А въ такомь случаф 

она ' не будеть движущимь и движимымъ вмбстЪ, а только 
движущимь. 20) И возможно ли какимъ бы то ни было. 06; 
разомъ, чтобы душа была единицей? Она должна, чм ни- 
будь отличаться отъ другихъ душ, а какое же различе мо- 

жеть быть между  недфлимыми точками, вромЪ различия въ 
ихъ положени, Если единицы ‘отличны  отъ, точевъ,  нахо- 

дащихся въ тфлЪ; то, все-таки, единицы должны. занять: 110- 
же самое место, чт0 и точки, потомучто каждая. единица 
займеть мЪето точки. Въ такомъ случа?, что воспренятезву- 
етъ быть безконечному множеству  единиць въ одномъ мфс- 
т; если уже разъ допущена’ возможность существовая въ 
одномъ мЪ5етв двухъ ('), потомучто. предметы недвлимые: ваз 
нимають и мЪсто недзалимое. 21) Если. же точки. тВла сами 
составляють то ‘число; которое есть душа, или если душа 
состоить изъ числа’ точекъ т$ла, то почему не вс тфлаимф- 

- ютъ душу; такъ какъ каждое тфло состоит изъ безконечиа- 
то ‘множества точекъ? 22) Наконецъ, какимъ образом для 
души возможно отдфлеше отъ тфль и освобождеше от нихъ, 
если’ линия не ‘можеть быть раздвлена на точки? 

ТГлава \. 

1) Признающие душу самодвижущимея числомъ, повуо- 
ряя съ одной стороны тоже самое, что утверждаютъ при- 
знаюние душу’ состоящимъ ‘изъ’ тонкихъ частей тВаомъ, © 
друтой,—товоря подобно Лемократу, что душа’ ‘движеть ‘тв= 
10, допускають вакъ мы сказали новую; собственную ‘пе+ 
ЯЪпость.— Если’ ‘душа есть нЪкотораго рода Вло; ‘и нахо 
дится во’ всемъь ощущающемь организмЪ, то’необходнмо при- 
знать, ‘что въ одномъ и томъ же м8стБ находится два ‘т= 
ла. При предноложени“ же; что душа есть число; является 
необходимоств ‘признать, ‘что въ одной точкЪ находится боль- 
шое количество точекъ. и также; —что всякое тфло’ иметь 
душу, въ томь случа, ‘если число ‘не’ есть ифчто итое 

(*) Т, е. точки и единицы. 
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Чтривходящее и отличное оть точекъ тфла 2)‘ Чиело ‘являет 
ся при’этомь также и’ ‘производящимъ движене: животнаго 
точно такЪъ же, каюъ оно ‘производится по теор ` Демокритах 
потомучто, какое различе” въ томъ, ‘скажемьоли. мы; что 
движутся круглыя” тфла; ‘движутся. ‘маленьюя ‘или больлйя 
единицы или просто ‘единицы? Во веакомь случа ‘является 

необходимость признать; что животный движутся потому, что 
эти предметы находятся въ’ движение 8) Ту кои: оединя- 
ють движен1е и число,’ приходяеь къ "еВмуь же нелвпостямь 
и многимъ другимъ подобнымь. Не’ только’ ие возможно при- 
знать это мн®не опредвленемь существа ‘души;— въ вемъ 
и\мь указан‘ даже и свойствъ души ›Это ‘становится оче- 
виднымь, ‘когда ‘мы ‘попытаемся изъ этого’ понят!я! объяе- 
нить состояня и дфательности души, ‘калуъ-то-=мысли; ‘ощу- 
щентя, удовольетвая, ‘меудовольствия и прочее’ тому’ подобное. 
Какъ мы уже сказали, трудно’ на основали ‘этого понямя 

даже предъугадать ихъ существоваше. ИВМ 
4) Мы! раземотрли ‘веЪ недоразумвея ‘и противорзчя 

заключаюцщияся въ отрехь изъ. дошедитихь ‘до ‘наеъ. опредфле» 
ях дуниг, лезъ которыхъ—п10 одному она есть самое подвиж 
ное существо, потомучто сама’ себя движеть; по’ другому 
она ‘есть состоящее’ изъ тончайших частиць Тао; по треть- 
ему— она есть самое ‘немалеральное ‘существо’ изъ’ вех, 
5) Остается теперь раземотрЪть мнЪшШе тфхь, которые го- 
ворятъ, что душа состоить изъ стих. Это мне имфеть 
цфлио объяснить, какимъ образомъ душа воспринимаеть все 
сущее и познает® каждый предметь.‚ Въ, немъ необходимо 
заключаетея много  невозможнаго.. ^'Гавъ. защитники... эт0то 
мнЪн1я утверждать, что. подобное познается подобнымъ.и 
признают» такимъ образомь душу состоящею. какъ-бы, изъ 
самихъ воспринимаемыхь ‘и познаваемыхь предметовъ. Но 
существують не однЪ только’ стихи, ‚а. много, или лучше 
сказать: безконечное множество. другихъ предметовъ,. сосло- 
ящихь изъ этихъ стих. 6) Состоя ‘изъ стих, душа, , по- 

ложимъ, будеть въ состояни познаваль и, ощущать. стих, 
изъ которыхъ составленъ каждый изъ этихъ предметовъ; 
но чЪмъ она будеть познавать. совокулноеть стих позна- 
вать пфлый предметь, напр. ‚бога, человЪка, плоть, кость и 
вообще вс друге сложные предметы? ДЪло въ томъ, что 
каждый предметъ состоить изъ стих соединенныхь не 

какъ-попало, а въ каждомъь он находятся‘ “въ опредвлен- 
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номъ, ифлесообразномъ соотношения и сочеташи. Тавъ самъ 

Емпедокль говорить о костяхъ: 
° „Гворящая земля—въ плавильныя нечи своихъ обши- 

ныхь нфдръ 

„Положила двф восьмыхъ части прозрачнаго Нистида (*) 

„И четыре части стихш Гефеста; изъ этого сыфшешя 
ЗК образовались бфлыя кости“. 

‚. Ирисутетве въ душ всбхь стихй не иметь таким 

образомь никакого значеня, если въ ней нЪть и вебх® ИХ 
соотношешй, тавже вефхъ способовъ ихъ сочетая. Каж- 

дая изъ заключающихся въ душ стихй будетъ познавать 

себф подобное, но душа при этомъ не будеть въ состояши 

познать кость или человфка, если въ ней не будеть и этихъ 

предметовъ. Нфтъ нужды говорить, что это послфдиее ие- 

возможно. Вому вь самомъ дЪлЪ придеть па мысль задать 

вопросъ, нЪтъ ли дЪйствительно въ душ камия или чело- 

вфка? Тоже самое нужно сказать относительно добра и зла 

и всфхь другихъ предметовь. 7) Кром$ того о существую- 

щемъ товоритея въ различныхь отношешяхь,—10’какЪ о 

субстанщи, то какъ о качеств, количеств%, или другой 

какой-либо изь извъетныхъ категорий. Спришивается теперь, 

состоитъь ли душа изъ вофхъ этихь видовь сущаго, или 
нфтъ? Кажется, стихи не одив и тфже дла вебхъ ка- 
тегорй. Можетъ быть душа состоить изъ стих, которыя 
составляютъ субстанцию? Въ такомъ случаЪ, какъ опа по- 

знаеть стихи другихъ категорй, Можеть быть на 910 от- 

вфтятъ, что каждый родъ состоить изъ собственныхь сти- 

ХИ и началь и изъ этихъ-то началь составляется душа. Въ 

такомъ случаЪ она будеть и качествомъ и количеством и 

субетанщею. Но невозможно, чтобы изъ стих качества 

составилась субстанщя, а не качество —Къ такимь и по- 
добнымъ результатамъ приводить мнфше, что душа состоит 
изъ всего, 

`В) Нельпо также говорить, что подобное не можем 
подвергаться вмятю подобнаго (') и въ тоже время утверж- 

(*) М7оес, слово, значеше котораго темно. Древше комментаторы 
считаютъ его назвашемъь вещества. состоящаго изъ воздуха и воды. 

Ютгсвмап. РЬЙоз. Во. В. 43. №а 65. 

"(°) Подробнфе это учеше изложено въ Пе вепегаг. Г. 1, с. 7, 323 р. 

3* 
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дать, что подобное воспринимается подобным 'и подобными 

познается подобное. Потомучто сами защитники этого ‘мн$- 
вя признають, что ощущене есть своего рода етрадатель- 

ное состолне, такъ же точно какъ мышлеше и познане.— 
т 

9} Какъ много затруднешй н иедоумбй возбуя дается уче- 

емъ Емпедокла и родственными съ нимъ,— именно’ ‘ученй- 

емъ, что все познается матеральными стихями и при томъ 

подобными — подобное, можно видфть и изъ “елфдующаго. 

1% части тЪла животнаго, которыя состоять изъ. одной зем- 

ли, какъ-то кости, жилы, волосы, кажется ничего не могуть 

воспринимать, сл$довательно и себе подобнато. Между тм 

они должны восприннмать по этой теорли. 10) Кром® того й 

каждаго пачала начала при этихь условяхт, будеть’ больше 
незнания, чёмь Знаши. Велкимь начазомъ будеть познавать- 
ся только что-нибудь одно, — многое же, и именно в6е иро- 
чее останется для него неизьъетнымь. И’Богь, 6ъ точки 
зря Емиедокла, будеть знать менфе, чбугь друме позна- 

ющия существа; одинъ онъ не будеть знать ‘одной изъ сти- 

хЙ— именно вражды ('), тогда какъ ве$ смертныя существа, 
соетоя изъ всёхъ стих, будуть знать все. 11) И вообще, 
по какой причинв не вов сушествующие предметы имфють 

душу? Каждый изъ вихЪ состойть или изъ одной, или изъ 
нескольких, или изь вефхъ стих и потому каждый“ дол- 

женъ познавать или одну стихно, или нфеколько, или’ ве», 

12) Является также вопроёъ, что такое соединяеть стихи 
въ одинъ предметь? Стихи имфють сходетво съ маферею, 

а сила ихь объединающая должна быть нфато высшее, въ 

‘чемь-бы оно ши заключалось. Но невозможно допустить, 

чтобы что-нибудь было высшее души и’управляюющее ею. 

Относительно ума 510 еще менфе возможно, Разумъ трёбу- 
еть признать его старфйшимь по проиехождейю и господ- 
ствующимъ началомъ по природъ, между ТВыЪ защитники 

разбираемаго мнфяйя утверждать, что первыя начала в0е- 

го сущаго суть стихи. 2 & 
13) Какъ тЪ, кои признають душу состоящёю изъ всвхъ 

стихЙ, потомучто она все. познаетъь и воспринимаеть, тавъ 
и признающе ее самымъ подвижнымь существомъ, —въ 

(*) ъёриос, противопозожная фе и отооур космическая сила ‘Въ 

системф Емпедокла. 
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своемъ. учеши пе, обнимають всей, души. Не веф, какъ из- 

въетно, ощущаютия. существа, способны. въ движению: н%- 

воторыя животныя, повидимому, постоянно остаются на’ од- 

номъ мфет$, хотя душа, производить въ животныхъ, важет- 

ся. именно ‘этого рода движене; т.е перем щене. Подоб- 

нымъ же, образом. не. обнимають всей души и т%; кон 

предотавляють. умъ и отущене состоящими изъ стих, по- 

томучго растенйя тоже тивуть, хотя не могуть ни перемЪ- 

нять, мета, пигощущать, а мноме животныя пе обладать 

способностю. мышления, 14) Если мы оставимъ даже это 

беёъ вниматяси признаем -умъ. часто. души, таке изсио- 

собность ощущеня; ‘10’и въ такомъ случаВ въ разбираемыхть 

мнЪнзахь не дало будеть поняття пе только о всей и вея= 

кой ‘душ; нози: объ” одной какой-либо душ. 

07%) Тоже. недостатки заключаеть. въ себ и учеше; 

изложенное въ такъ называемыхь орфичеекихь ифеняхъ ('). 

Эдфев говорится; что душасвходить въ животных ‘при’ по- 

ередств® дыхашя изъ окружающей ‘вселенной; —приносимая 

вфтрами: Очевидно: это, невозможно’ для растенй и далве нф- 

которыхь животныхь, потомучто ‘ие вс животный дыщатъ, 

но на это не обратили внимания выдумавше вышеприведен- 

ноегучене. 16) Юелилужь душу производить изъ стих, то 

нфзфиникакой ‚ гужеды составлять ‘ее’ ‘изъ’ вефхъ, ‘иотомучто 

изв’ двухь противоположныхь стихИ-—одна можетъ позна= 

ватв_н‘саму-себя илиротивонололиную ей Такъ посредствомь 

прамаго мы`нознаемь и ‘само прямое и противоположное 

ему ‘кривое; свойство ‘прямой. служить критеремъ того ли 

другаго; тогда какъ по одной кривой ‘нельзя составить по- 

нямя пе осней самой; ни опрямой: 

17) Нфкоторые говоратъ, ‘что душа есть составная часть 

всего, и’ Оалесъ, можеть быть, выходя ‘изъ этого воззря, 

думать, что ‘вселенная ‘наполнена ботами. 18) Но’является 

вопроеъ, почему ‘душа, ‘находящаяся въ воздухВ и отн; ие 

дфлаеть ихЪ живыми: существами, а производить это только от- 

носительно! предметовъ сложных, не емотря на то, что ду- 

ша! находящаяся ‘въ воздух и огн% представляется высшею по 

своей ‘природ® 19) При Этомъ можно‘задать также вопроеъ, по 

вакой причинЪ души находаняся въ воздух ‘совершение 

(*) Ср. 0е епегае. 45. Шо В 733 р 
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и безсмертне души животныхь? 20) Здфеь представляется 

двоякаго рода нелфиость и противорфч!е здравому смыелу. 

Именно— назвать огонь ‘или воздухъь живымъ существомъ 

противно здравому смыслу; признавая же въ них присутетые 

души, неназывать их’ живыми существами нел®ио.—21) Прия= 

сутетые души въ этихьъ стимяхь признается, кажется, по- 

тому, что части ‘ихь составляюнця одвородиы ©5’дфлым; 

но ‘въ такомъ’ случаз и душу нужно признать состоящею 

изъ ‘однородныхъ частей, такъ как, по мифийо защитник оя 

этого ученя;, животныя имфютъ душу благодаря тому, что 

воспринимаютъ въ себя часть окружающей ихъ среды. Но, 

если воздухъ, кавкЪ-бы мы его ни дБлили, соетоить всегда 

изъ однородныхь частей; а душа, напротивъ, состоить изъ 

частей неоднородныхь, ‘то’очевидно, что’ одна изъ этихь 

частей есть въ воздух, ‘а’ другой нётъ. А отсюда необхо- 

димо слфлуеть, что ‘или части ‘души должны быть’ одинако- 

вы между собою, или ея ‘не должно быть ни въ одной изъ 

составныхь частей вселенпой. 
29) Изъ всего’ сказаннато очевидно, что душа познаеть 

не потому; что ‘она состоить изъ стих, и что приписые 

вать ей движене неосновательно и’ невёрно. 
23) Такъ какъ познаше, ощущене. и мышлеше принад- 

лежать душф, ей также принадлежить желане, хотЪне и 

вообще всякое стремлене; отъ нея же зависить способность 

животныхь двигалься и перемфнять мЪсто, ‘наконець— воз 

расташе, зрфаость и упадовъ силь, 10 ‘является вопросъ: 

вся ли душа присуща въ каждомь изъ этихъ соетоянй, и 

мы мыслимь, ощущаемь и испытываемъ всякое другое стра- 

дательное или дзательное состояще—всею душею, или ка- 

кою-нибудь частно? Далфе, составляеть ли жизнь двйетве 

одной какой-либо изъ этихъ частей, или ифсколькихь, или 

вефхъ, или же, наконець, производится иЪкоторою друтгою 

причиною? 24) Есть мнфне, что душа состоить изъ частей, 

и мыслить одною часто, а желаеть другою. Но что же 

такое  будеть въ такомъ случаз соединять душу’ вЪ одно 

цВлое, если она состоить изъ частей? Никакъ ужъ не тЁ- 

ло, потомучто очевидно, наобороть тЪло соединяется въ од- 

но цЪлое душею, и когда душа выходить изъ него, распа- 

дается и Стниваеть. Если она объединяется чЪмъ - нибудь 

инымъ, 10 это иное и будеть собетвенно душею. Но тогда 

опять является вопроеъ, проста ‘эта душа; ‘или состоитъ изъ 

зай 
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частей? Если она состоить изъ. частей, то опять. нужно 

искать объедивяющаго ихъ начала; и тазть до безконечности. 

25) Позбуждается также недоумЪн1е, относительно того, ва- 

кое значеше, имфеть каждая часть души для тфла. Если вся 

душа объединяет тфло, то, необходимо, чтобы каждая часть 

ея ‚объединяла какую-нибудь часть тбла; но это невозможно, 

потомучто трудно даже вообразить, какую часть тЪла и вакъ 

объединяетъ., напримвръ, умь?, 26) КрозЪ того растеня и, 

мнопя изъ насфкомыхъ продолжають жить посл разефче- 

пи. ихъь, вакъ будто каждая. изъ образовавшихся, таким, 

образомъ частей имфеть туже дущу, если, не по числу, то 

по сущрости, потомучто каждая изъ частей нЪкоторое вре- 

мя ощущаеть и двигается, и если оли, и умирають, скоро, 

то вЪ этомъ нЪтъ ничего стравнато; они не имфють веъхъ 

органовь для сохрапешя. своего быля. ТВмь не менъе, въ 

каждой изъ, частей разсЪченнаго животнато находятся всф 

части души  цфлаго, животнато: ›по, роду онЪ одинаковы и 

между. собою. и съ душею, цвлаго ‚ животнаго, Одинаковы 

между. с0б0ю, въ томъ, что недваимы, одипавовы съ цвлою 

душею, потомучто подобно ей могутъ быть раздвлены на 

одинаковыя части,—27) Начало присущее растенямъ, ка- 

ется, есть также своего рода душа, потомучто. оно общее 

у растеый съ животными и можеть существовать отдфльно 

оть ощущающаго начала, Ощущене же безь него суще- 

ствовать не можетъ, 

КНИГА ВТОРАЯ: 

ла И Я 

1) Мы сказали все, что нужно, относительно дошедшихь 

ло пасъ мифа прежнихь мыслителей о душЪ. Теперь воз- 

вратимся къ тому, СЪ чего’ начали, и сдфлаемтъ попытку 

опредвлить; что’ такое душа и ‘какое можно дать самое 

общее поняе о ней? 
2) Одинъ изъ родовъ существующаго составляют вуб- 

сани ("). Каждая субстаншя заключаеть вь себ: материе, 

которая Сама по себ}; не есть что-либо опредфленное, во 

вторыхь, о форму и видъ. въ снау котораго. опа становится 

опредфленнымь предметомт, п въ третьих ивчлою состоящее 

изъ отихь двухъ частей. Матерн при этомъ есть только 

(*) См. Сашея. с. №; Маарь. М. У. с. 6. 



потенщы, форма’ же—энтелехя (*) и притомъ энтелехя въ 

двухь значешахъ, различ е между воторыми такое же, каюъ 

между  знашемь и приложешемь его (*). 3) Повидимому 

ла и притомъ тфла естественныя суть по преимуществу 

субетанции, потому что онВ лежать въ основ вебхь других: 

Изъ В ль естественных ода’ одарены жизнтю, другя нЪтъ. 

Жизипо мы называем питанйе, возрастание и увядане тбла, 

имоня ‘основан въ немъ бамомъ. “Такиыъ образомъ 

каждое естественное тфло, имфющее въ себЪ жизнь, есть 

субстанщя и, как такая, есть нЪчто составное (°). 4) Так 

какъ тфло. ‘какЪ одареннов жизню. имфетъ самостоятельное 

быте (“), то’ само оно не есть душа, потому что’оно ие 

есть `какоб-нибудь свойство предмета,” & наобороть, само 

есть’ предметь и матерйя. "Вслбдетые этого ‘душа, необ- 

ходимо, веть субстанщя въ смыслв формы  естественнаго 

т%ла, заключающато въ себ способность жизни, а субстанция 

веть "энтелея, 5) Сз’ тм выбстЪ душа есть энтелехя 
опреджленнаго тЗла и притомъ энтелехя въ двухъ значен1- 

ахъ, которыя относятся между собою также, какъ знаше и 
его приложен. Очевидно, что въ этомъ случаЪ, она ееть 

энтелехя въ смыслЪ знамя, потому что ‘какъ скоро суще- 

ствуеть душа, является сонъ и бодретвоване: бодретвенное 
состояше имфетъ &налогйо съ прилатаемымъ къ дфлу зна- 

емъ, сонъ-—6ъ знашемъь присущимь душ, ‘но необнару- 

живающимся въ дЬйстви. Знаше по своему’ проиехожденю 

предшествуеть приложению, потому душа есть первая энте- 
лех1я естественнаго тфла, способнаго: къ жизни и организо- 

ваннаго. 6) Растеня тоже обладаютъ органами, только въ 

высшей степени простыми. Тавъ листъ есть покровъ для 

(5) Слово АитеХедеме ‘происходить’ оть’ вутейЕуус закончевный, с0- 

вершенный, разлагается \филологически ‘въ тб &будь &/ т1ф то те206 

Фуну;— п значить частая. подная дуйствительность Схозастики переводять 

его словами: ас1из вали аси е{ реесйо, Б. Сенть-—Илеръ — геаШе рагайе, 

Кврхмань— уоПевфе{е \УуЕНовен. Мы оставляемъ этотъ оригинальный п 

любимый термить Аристотеля безъ перевода, потому что вполнф точная 

передача однимъ пли двумя словами смысла, который соединяется съ 

словомъ этелехия. невозможна. 
[’) Въ подлинник». 10 иё» 0 Фотий тб 9’ 05 тб Эеоёи. 

(*, Состовщее изъ матерш, формы её с. Си. выше п. 2. (р. 

Меарй. УЦ. с. 3; УШ. 
(*) Товб»де, такое то, опредбленное. 
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скорлупы, а скорлупа есть ‘покровъ плода; корни имвють 

сходство ‘со’ ртомьъ, потому что ими; какъ и’ ртомъ’ вбира- 

ется пища. Такимъ образомъ общее опредЪлеще души: бу= 

деть сафдующее: ‘душа“есть энтелехя естественнаго органи“ 

ческаго тфла. Нк (Г! 
7) Въ ‘виду этого опредфлена не’ можеть ‘быть и’ воп- 

роса 0‘томъ, еуть-ли ‘душа и тло абчто (единое, какъ не, 

можеть’ быть этого’ вопроса’ относительно воска, и его формы; 

или относительно единства матери’ съ тБмъ, чему ‘она ‘слу- 

житъ малерею. Хотя поняе ‘единато’ и’ быте имфють мно- 

го значенй, но’ преимущественно’ оно приложимо къ: энте- 

лехи: ун 
8) Теперь выяснилось, что ‘такое идушал вообще. Она! 

есть ‘отвлеченная ` сущность (*). "Отваёченная сущность ‘ееть’ 

н6 ‘что иное, какъ’ существенное ‘свойство опредфлениаго 

тфла (*). Такъ положим, что’ естественное ло’ веть’ вакое- 

нибудь орудеу напр. ‘сЪкира; Сущность ‘евиры” ееть точит 

она ‘есть сЪкира ‘и ‘это’ свойство’ составляеть ‘ея ‘душу еъ 

уничтожешемь его с$кира перестаеть ‘быть свкирою’въсоб-! 

ственномъ смысл ‘и’ становится предметомь, имфющимь оди- 

паковое съ нею назване, при существовани же’указаннато 
свойства предметъ этотъ есть дЪйствительно сЪкира. Конеч- 
но душа не есть отвлеченная сущность такого рода тЪла, 

какъ сфкира: она есть ‘отвлеченная сущность естественнаго 
опредфленнаго тЪла, которое въ самомъ себф имфетъ источ- 

никь Авижения и покоя. 9) Вее сказанное относительно с}- 

киры нужно приложить къ органамъ зла. Еели-бы тлазъ 

быль живымьъ существомъ, ‘то ’способность. видфть '›была-бы 
его душею, потому что’ эта’ способяость' есть’ отвлеченная 
сущность тлаза) а самый глазъ только” материя зуб, 

съ упичтоженемь квотораго онъ’ перестаеть быть ‘глазомъ 
въ собственномь смысл®, а остается `имъ только’ по’ имени, 
какъ напр. глазъ вамеяный или’ нарисованный. Сказанное 
относительно частей тЪла‘пужно приложить ‘къ цлому жи- 
вому ТЪлу; потому что’ отношеше’ ‘частваго ‘ощущеня ‘въ 
части тЪла сходно съ’ отношенемъ ‘всей совокупности ощу- 

(*) Обе хата Ауоу, сущноеть доступная разуму, общее отвае- 
ченное поняте о предмет, въ протавуположность, воспринимаемому чув- 
ствами, 000(%— вообще, 

(*) Тб ® 1» 0 гф томзудЬ ворати. 
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щен ко всему ощущающему ‘тЪлу; кавъ такому. 10). Само 
собою понятно,‘ что’ епособнослию! жизни  обладаеть не то; 
что, теряетъ ‘душу; ^атозо что сесимфеть,, тажлы” что сВмя и» 
паодъ ‘суть. въ возможности ‘уже ‘опредфленнаго: ‘рода тЪао. 
11) Такимъ образомъ, какъ свойство скиры-—еБчене и, 
свойство глаза, —видфи!е: есть: энтелех1я;  лажьи си бодретво- 

валуе-и ‘душа: иметь! осходетво ‹бъ. способностио. врат и, 
силою ‘орудия, ‘тЪло ‹ же: естьснЪчто существующее только вь 

возможности; и кавъ’ зрачекъ и. зрЪнйе‚ составляют, глаз, 
тавъ. душа и: т$ло составляють живое существо. 

12) Итакъ душа неотдЪлима’ оть тВлад очевидно. таке, 
что неотдфлимы и части ел, если она сСостоить изъ частей, 
потому что каждая ‘изъ, этихъ частей, будеть энтелехею ка- 
кой-либо части тЪла; „Нос при этомъонфть никакого, препят-, 

стыя въ (тому; чтобы нфкоторыя части’ души; как несостал, 
вляюция энтелехи твла, были, отдфлимыми оть него; 13) Кро-: 
м$ того остается: не ясвымъ, относится-ли душа; какъ.энте-, 
лех1я” тВла, о къ: нему ‘таже, как пловець относится л’ъь.Судл, 

ну; назкоторомь плыветъ: , и 
Такъ. въ общихь чертахъ можно, опрелЪлать изпред-) 

ставлять. душу. | ' вн 

Глава ПП. 

1) Тавъ вакъ изъ непонятнаго; но боле, очевиднаго про- 
истекаетъь понятное ‘и болЪе доступное разуму» то мы. будем 
продолжать изелбдован!е, души, какъ, начали. а, 

Въ опредълени. должно быть указано не. только, то, что 

такое извфетный предмегь, кавъ это. дЪлается въ большей 

части опредфленй, но.въ немь должна указываться и..0бъ- 
ясняться причина, Дфйствительно ‚инотда. опредфленя „быва- 

ютъ ‘простыми’ заключешями изъ посылокъ, кажъ напр. опре- 

дфлеше. квадратуры, въ ‘которомъ утверждается, что ввадра- 

тура есть. превращеше неравносторонней прямоугольной фи- 

гуры въ равносторовнюю. Такое опредфлене есть ни что 

иное, какъ заключене, данное въ посылкЪ. Оно будетъ имфть 

въ себЪ увазаше причины, когда будетъ сказано, что ивад- 

ратура есть отыскане ‘средней пропорцональной лИШи. 

2) Въ пачалВ изслфдованя мы ‘Сказали, что одумевлен- 

ное отличается отъ неодушевленнато присутстыемь жизни. 
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‘л0во жизнь имфетъ много значешй. Мы говоримъ, что  из- 

вЪетное существо живеть, когля у ‘мегобесть одно ‘изъ ‘сл= 

дующихь свойствъ: умъ, ощущене; движене въ иростран- 

ств и покой, закже движете, выражающееся ‘ъъ питали, в03- 

растати и увядани. 3) Поэтому ве растешя повидимому жи- 

выя существа, такъ тавкъ они обладають тою. силою и на- 
чаломъ, благодаря ‘которому ростутъ и увадають въ’ проти- 

воположныхь направленяхъ: они ‘растуть”не только вверх 

и внизь, но кавъ въ обфихь этихъ’направлешяхъ, так’ и 

во в стороны, при этомъ питаются, растугь и живут до 

извфетныхь предфловъ, пока могутъ принимать пащу: 4) Эти 

янленя—питашя и роста могутъ существовать отдфльно” оь 

друкихъ, но’ друмя явлешя душевных ‘безь’ нихь” пе могутъ 

существовать” въ емертныхь существахъ. Независимость их 

отъ другихъь явленй ясно ‘видна’ на растеняхь, потому что 

у растеншй ить ‘еще яинакихь’ другихъ силь души, кром 

растительной. Благодаря этому началу, жизнь присуща всём 

живым существамъ, но животное является только’ ©ъ явле- 

шемь ощущения. Потому даже существа’ не имфюшщия  дви- 

° женя и пе перемфняюция мета; но’обладаюния ощущент=) 

емъ, называются животными, а не просто живыми‘ ‘вущеет- 
вами. 5) Изъ вефхъ ощущенИ первымъ” являетея осязанте, 

и какъ сила растительная можеть быть без осязатия, так 

осязаше можеть существовать безъ другихъ ощущенй. "Рае 
тительною силою мы называемъ ту часть ‘души, ` воторая 
присуща всЪмь живымь существамъ, не исключая и’ расте- 
нй. Въ свою ‘очередь ве животныя, какъ кажется, `обла- 

дають чувствомъ’ осязашя. Какая причина того’ и другого 

изъ этихъ фактовъ; мы скажем въ другомъ мБет® 6) Теперь 

же мы скажемъ только, что душа есть ‘начало упомянутыхъ 
явлений и’ ими т; ‘6. способностю раетительною, способно- 
стпо ощущеня, мышлешя и движеня-—гопредфляется. 

7) Есть-ли каждая ‘изъ этихъ способностей душа, ‘или 
они Только части души, и ‘вели части, то отдфлимы-ли он 
другъ отъ друга только въ отвлечени, ‘или на '‘самомъ 

дълв, - вопросъ этотъ  отпобительно” нфкоторых ‘частей 
не трудно рить; относительно другихъ- туч’ встрфчает- 

ся затруднене 8) Такъ у ифкоторыхъ ‘изъ растешй, ‘если 

ихъ разефчь, части продолжаютъ жить каждая” отдБльно от 
другой, какъ будто въ каждомъ растеши’ существуеть въ 
дрйствительноети одна душа; а въ возмбжности-—вЪеволько 



душ», Тоже самое мы видимъ относительно ‚частей души) 
расъченныхь  насЪкомыхъ, потому что. каждая изъ частей, 
имфеть ощущене и движеше. въ. пространств$. Имя, ощу- 

щене, каждая часть должна имбть. воображешеги желанае, 
потому. что; тдф есть ощущешще, там. есть. удовольстве, и 
неудовольстве, а тдЪ. естъ, эти нослфдая, . тамъ необходимо 
естьои. желаше. .9) Относительно ‚ума и мыслительной, сло- 
собности. нЪтъ такой, очевидности: кажется, „что, это. иной 
родъ». души и опъ, одинъ., можеть. отдфляться, . как. иЪнто 
вфчное отъ ‚преходящаго.. 10} Что. остальныя. части онеот» 
дзалимы, вопреки мнЪ»нтю нфкоторыхь, это ‚очевидно, изъ, ска-, 

завнаго ‚выще, ‚Очевидно. также, что. эти. части . различают 
ся. между, собою по. своему. характеру: начало, ощущемощее 
есть очевидно. иное, чёмъ. начало  придставляющее, также 
точно, какъ различаются между собою ощущенд ‚и, предета- 

влеше, Тоже самое можно сказать и относительно. вефхъ 
другихъ ‹упомянутыхь ©пособнослей. 11) КромЪ того, ‚у 
нЪкоторыхъ, . животныхь существуютъ, вс эти ‚способностиу 
у другихь-нфкоторыя, а у иныхь только’ одна. На. этомъ, 
основывается: разлише. между. животными, причину. чего мы 
объяснимъ . носл$. Тоже самое и съ ощущенями: одни 

животныя имЪють, вс ощущеня, другя--иЪеколько изъ 
нихь, иныя тольБо одно, самое. необходимое. изъ. вефхь— 
осязатте, . 

12). То чВмъ мы живемь, и, чувствуем двояко, подобно 
тому вакъ двояко 10, чфмъ мы познаемъ. То, чмъ мы познаем 

есть съ одной стороны зназе,. съ другой дупта, мотому что, 

мы познаемь тфмъ и: другимь Подобнымъ же образомъ 

то; чВмъ ‘мы бываемъ здоровы, есть. съ одной стороны. здо- 
ровье, ‚ съ другой-—кавая-нибудь часть. тфла, или все ло, 
Въ этихь примфрахъ знан!е и влоровье есть форма и’ нф- 
котораго рода видъ, тавже ноняме и дЬйстве . предмета, 
способнаго, къ нимъ,— знане—познающго, здоровье-—того, 
что можеть быть здоровымь, потому что, дЪйстве дВйствую- 

щаго.. предмета, ‚ какъ кажается, обнаруживается въ. страдал 
тельномъ сотоянии какомъ либо видоизмвневши. другого. И 
такъ кавъ душа есть. то, чмъ прежде всего. мы живемъ, ощу» 
щаемъ, преставляемъ, то она есть своего рода поняе и 
форма, а не матеря, или подлежащее. 13) Мы сказали, что 

субстанщя заключаеть въ себЪ три составныя части, — форму, 
матерю и то, что. изъ нихъ происходить, что изъ этихь 
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Частей — материя 6сть потепщия, а’ форма энтелехя. Одуше- 
'влеННое ‘существо собтоить изъ матерм и формы, но при 
этомъ не тёло есть энтелемя ‘души, а на ‘оборотъ-—душа, 

‘ебть энтелемя тЪла. 11) Мотому совершенно правильно раз- 

суждають 16, кои представлають, ‘что и’ душа не’ ‘можеть 

‘быть 'базь тВла и пикакое тбло не ‘ееть душа. Душа не 
сеть 120, а 1$что принадлежащее тБлу и потому находящес- 

ся въ тбаж, и при ч6мь, ‘въ ‘извВетномъ, опредфленномъ 

тлф, вопреки прежнимъ' воззрёнямъ, воторыя привязывалють 

её къ 1Флу, не опредфляя, что эт0’за тБло ‘и ‘какое ‘оно, 

тогда какф мы ‘вВидимЪ, что не всяюй предметъ воспринимает- 

ся всякимъ. 15) Это совершается на разумных основая!- 

яхъ и тавимъ образом, что всякая энтелехя можеть суще- 

ствовать тозъБо въ томъ, въ чем есть возможность для это- 

то и нужная для этого матеря; отбюда яено, что душа 

есть энтелёмя и поняте предмета, имфющаго возможность 

быть такимъ-то опредвленнымь предметомъ. 

Глава И. 

| 1} У однихъ животныхЪ, какъ мы сказали, есть всЪ 

указанный способности души, у другихь—н®которыя изъ 

цихъ, у иныхъ-только одна. Способностями души мы на- 

звали: начало питалощее, начало стремления, начало’ движе- 

ва въ проетранствв и начало ‘мыелящее. 2) ”У растенй 

есть только одно начало, —питающее; у другихъ сущеетвъ 

‘къ нему присоединяется ощущающее начало, а съ ощущало- 

щимъ И ‘начало стремаеня, ‘потому ‘910 'стремлене обнару- 

живаетен въ Желани, ‘склонности, хотфи. Ве животныя 

без исключены имфють одно изъ чуветвЪ “осязае, ‘а тдЪ 
веть отущешще, тамъ ‘есть удовольстве и пеудовольстве, 

пряность ‘и неприятность; гдз есть эти послёдея, ‘Тамь 

есть желане, потому что оно есть не что иное какъ стрем- 

лее къ пруятному. 3) Кром% того’у этихь животныхъ есть 
еще ощущевя, сопровождающия питаше’, потому что’ они 

‘буть’ обязательныя ощущеня. Животныя питаются сухимъ 
и влажнымъ, теплымь и холоднымъ, ‘а чувство, которымъ 

воспринимаются вс эти качества, есть осязаше: ‘друмя кё- 
чества, воспринимаются ‘имъ косвенно. Звукъ, цвёть и за- 
пахъ не имфють въ питаны пикакого значешя. Что к&ей- 



ется. вкуса, то, онъ, есть, тоже одно изъ осязательныхъ ощу- 

щен. ДЪло. въ томъ, что голодъь и жажда суть желаня, и 
именно—голодь ‚есть желаше сухого и теплаго, жажда— 
холоднаго. и влажнаго, а вкусъ есть какъ-бы приправа къ 
нимъ. Но разъяснеше всего этого будетъ сдфлано посл, а 
теперь скажемт только, что у тфхъ живогныхъ, у которыхъ 
есть осязание, есть. и стремлеше, Веф ли при этомь им?- 
ютъ вообращене,—дфло темное, но объ этомъ посл. 4) У 
иЪвоторыхь животных къ этому присоединяется движеше` 
въ пространств, у другихь еще мышлеше и умъ, какъ 
папр. у людей, также у существь подобныхь имъ, или же 
болфе совершенныхь, чЪмъ они, 

„..5) Легко видфть, что, понят! души есть одно въ томъ 
же, смысл, въ какомъ одно поняме математической фигу- 
ры. Какъ тамъ, фигура вообще не есть что-нибудь существу- 
ющее. отдфльно ‚отъ трехъугольника и другихъ фигуръ, так 
и здБсь, душа не есть ифчто отдфльное оть увазанныхъ вы- 
ше способностей. Правда ве$мъ фигурамъ можеть быть да- 
но одно общее опред$леше, которое будеть относиться къ 
каждой и не обозначать пи одной изъ пихъь въ частности; 
ложе самое и относительно перечисленныхь душъ. Но ем®ш- 
но. было-бы въ томъ и другомъ случаз искаль такого обща- 
го. понашя, которое не было-бы собственно понящемь ни 

одного изъ изелЪдуемыхь предметовъ и не относилось-бы къ 

особенной индивидуальной форм, а оставляло ее въ сторон%. 
6) И въ другомъ отношени душа имфетъ сходство съ мате- 
матическими фигурами,—именно: какъ у фигуръ, такъ и у 
живыхь существъ, въ послфдующемь всегда потенщально 
существуеть предъидущее;: такъ въ четырехъугольникв с9- 

держится трехъугольникъ, въ душ ощущающей —душа рас- 
тительная. Такимъ образомъ является необходимость изелЪ- 

довать относительно каждаго существа, какая у него дута, 
напр. какая душа у растеня, какая у человЪка, какая у 
животнаго. 

7) Посмотримъ теперь, въ какомъ отношени стоять 

между. собою, души по порядку. 
„.Безъ растительной силы-——ощущая не существуеть, но 

сама растительная сила существуеть—въ растешяхь отдВль- 
но. оть ощущающей, ДалЪе, безъ осязанйя не можеть быть 
пикакого другато ощущешя, а’само осазаше существуеть 
безъ везуф другихь ощущеюй, потому что мномя животныя 

4 
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не: имфють. ви слуха, ни зр®н я, также вт гу них. чув- 
ства. обонаня. `Движене въ пространствё одни ощущаюния 

существа, имфють, друг нЪть. Нажовець весьма не’ мнойя 

изъ нихъ обладаютъ: мыслительною: дфятельностио. и ‚разеуд- 
вомъ. У тфхъ изъ емертныхь существъ, которыя, обладають 

мыслительною способности: сесть. и: всЪ друга; но мыели- 
тельная ‘способность” находится не усвезхъ, ‚обладающихт 

ею, въ одинавовой- степени: у нзкоторыхь нь даже вооб- 

раженя, & друмя живуть. только. съеэтою. епособнослйю.. С- 

вершенно › въ особыхь условяхъ находится, умъ, накъ лЪя- 
тельность готваеченная. А аЯ 

Изъ всего сказаннаго ясно. ‘что, понят1е ‚0. важдой изъ 

указанныхв ‘способностей есть въ.тоже ‘время. ближайшее 
поняиме: о’‘самой: душ. 

ЕЮ. В: Е А 

1) Изелфдователь веЪхъ этихь способностей необходимо 

пдолженъ составить поняче о томъ, что такое каивдая изъ 

нихЪ; за тфмъ оизелфдовать: результаты. ихъ двятельности и 

также: другйя  обетоятельетва, ‚Но: для. того, чтобы опред%- 

лить; что такое каждая изъ способностей, ‘напр. что тавое 

ила ‘мыслящая; или с сила ощущающая; „или, растительная. 

нужно ‘сказаль сначала; что! ееть мышдеше. и-что такое ощу- 

цене, потому что ‘обнаружене.-и лфятельноеть силь суще- 

ствуютъ для ума прежде, чёмъ сами онф. Если же тавъ и 

если самым. ‘дфательностямъ ‹предшествують. предметы ихъ 

возбуждалоще; тб мо той же. самой причин нужно раз- 

емотрьть эти послфдия:гт. е пищу, ощущаемое м мыслимое. 

2): Таким образомъ прежде. всего. нужно ‚сказать ос пищ, и 

рождении; лотому: что ‘сила ‘растительная, .6Ъ одной сторовы, 

принадлежить свефмъжиавымь. сушествамь,. съ, другой— есть 

первая ‘и самая! общая, сила’ души, благодаря, которой; вов: 

можна; акизнь усвефхь. живыхь вуществь: „Дфятельноети ея 

‘вуть рождеше’ и митане. ах н т 

Для живыхъ существъ, если онЪ вполиф сформированы, 

неизуечены и не происходять путемъ самостоятельнато за- 

` рожден =-самоетеетествённое отправлеше-— производить се- 

6 подобное, ‘для растешя-—раетевте; для „животнато—жи- 
вотное, дабы сообразно» еъ-евоими средствами, быть. приз 
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частными вфчному и божественному. Въ’самомъ дёлЪ, вез 
живыя существа стремятся въ этому изради этого дфлаютъ 
вбе; ‘къ’чему ‘способны 'то’своей природв. Конечная” причина 
при этомъ ‘двоякаго’ рода’ самая цфль и’существо для кото- 
'раго’ эта’ цфль ‘преслвдуется (*); ТакъкавЪъ само ‘живое су- 

щество ‘не можеть быть постоянно причастнымъ вфчному и 
божественному,” потому ‘что ни’одно смертное существо. не 
можеть существовать вфчно; какъ индивидуумъ; то каждое 
участвуеть ‘въ’ немь’ ‘на’ сколько можеть;—одно болфе; ‚дру- 
тов—менфе, ‘и,’ если’ не’само,/ то’ въ ‘себф подобномъ’ продол- 
жаетъ существовать, будучи тожественно съ нимъ по ’виду, 
хотя ‘не’ тожественно по’ числу. 

''3) “Душа есть ‘причина ‘и`начало‘живато тфла. Слово 
причина имфетъь нЪ®сколько значешй и’ душасесть. причина 

въ трехъ извфстныхь смыслахь: она есть причина, вакъ 

источникь движеня, какъ цфль, къ которой это движене 

направляется, и какъ сущность живыхъ тВлъ. 4) Что душа 

есть причина въ смысль сущности—это очевидно, потому 
410’ сущность ‘веть’ причина бьиЧя ‘каждато предмета: сущ- 
ность живыхъ существъ есть жизнь, ‘а душа’ ‘ееть причина 
жизни! Кром» того основа’ потенщальнато ‘есть энтелехая (*). 

5) Что душа есть ‘причина ‘въ смысль ‘цфли, тоже’ ясно; ‘по- 

тому что какъ умъ дЪйствуеть для чего нибудь, такъ’и при- 
рода, и’‘это’дли чего’ есть ‘ея‘цфаь. Такая цЪль’ для живыхь 

существ; по ‘самой ихъ’‘природЪ, есть душа, такъ какъ всё 

естественныя' тфла, какъ животныя, тавъ и растешя, ‘суть 
‘оруды душит и’ для нея существуютъ. Слово цфль’ имфетъ дво- 

УаЙ ОмыСль: въ ОдномЪ ‘имъ означается ‘го; что’ достигается, 
в5'другомь 10; дая чего’ достигается. 6) 'Таклке точно. душа 

служить источником” движеня въ ‘пространетв$, ‘хотя не 

‘зефыв ‘живыми существалеь присуща эта’ способность. (От 

души ‘же ‘зависить внутреннее ‘измфнеше’ и’ возраставе, ‘ио- 

тому что ощущене” есть нфкотораго рода, измунене; а ощу- 
щене ‘есть только’ тамъ, тдВ’ есть душа Тоже’ самоелим- 

ют "Силу относительно’ возрастанйя” и’ увядан!я: ‘возрастаеть 
физически и увядаегь только то, что митается, ‘а. питане 

{*) Въ подаинномь стоить: ‘тб 9 $ Бена бигтду, тб ибо в, тб 99. 

{*) 78 `бъубшь “ботов Аду ий} емедехам. В. С, Илеръ` перево- 

дить! 6 у0б—а' тавой, Ктеиаии-—4ег ВебтТ. 
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совершается только ‘въ сущеетв® причастномъ жизни. 7) Эм= 
педокль несправедливо утверждаеть, что растешя; какъ приз 
врзпленныя корнями въ землЪ, направляются въ своемъ  ро- 
ст внизъ потому, что таково направлене: движеня ‘самой 

земли въ еилу ея природы; и что’ напразвлене' ихъ роста 
вверхъ зависить оть огня. Д№ло въ томъ, ‘что ’отьнепра- 
вильно понимаетъ верхъ и низъ. Кажъ для цЪлой. вселенной, 
такъ и для всякаго. живаго ‚существа верхъ ‘и низъ ‘нахо- 
дятел. не въ одномъ и`томъ-же направленш. Тажъ’ корни у 

растешй соотвфтствують толовЪ у животныхь, если. прини- 
мать. за основание, отождествленя ‘и различеше ортановъ ‘ихъ 
отправлеше. ВромЪ того, чфмъ сдерживаютея въ растетяхь 
земля и’ огонь, стремянияея въ противоположныя’ стороны? 
Еесли-бы не было силы, ихъ сдерживающей,—©н® разъедие 
нились-бы; если же ‘есть такая сила; то это душа и ‘она 
же есть причина возрастания и ‘питания. 8) Н% которые 
думають, что. единственная причина ‘иитаня. ‘и роста ‘есть 
природа огня. Онъ одинъ изъ вефхъ тфль и етих вам 
есть нЪфчто  питающесся ‘и растущее, потому ‘можеть ка- 
заться, что имъ производятся эти явленя и’ въ расте- 
нахъ и животныхь, Но огонь здЪеь ееть только одна ‘изъ 
причинъ, а не ‘единствениая причина; въ.’ собствениомъ 
смыслЪ причина ихъ есть душа. ДЛЪфлосвъ томЪ, что возра- 
стане огня пе имЪеть границъ;, пока. есть горюй. мате- 
рааъ, между т&мъ для веЪхЪъ естественныхъ тбль ‘есть трея 
дфль и опредфленная форма величины ‘и’ роста, и ‘это’ завин 
сть отъ души, а не оть огня, ‘отъ ея а неоть 
матери. | 

9) Такъ как растительная и‘воспроизводительная ‘поз 
собности ‚души»суть одна и таже сила, то нужно ‘прежде: под- 
вертнуть изслфдовачио питане; потому’ что’ это ‘отправаене 
служить: ‘отличительнымъ признакомъ души растительной оть 
вефхъ другихъ. 

_ Повидимому пищею служить противоноложное ‘противо- 
положному, ' но’ не всегда. “Только: т$ ‘изъ противоположное 
стей служатъ пищею, которыя’ не только ‘происходять ‘другь 
отъ друга, но и увеличиваются подъ влявемь одна другой. 

ДЬйствательно; многя противоположноети происходять другь 
оть, друга; но: въ тоже время не увеличиваются количествен-* 
но: примёромъ можеть служить происхождене состояшя 
здоровья изъ состоящая, болфзни. -И питаюция друть друга 

4 
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противоположныя служатъ одно другому пищею’ не’ одина- 
ковымъ образомъ: такъ вода служить пищею ‘для. огня (*)у 
но огонь питать воду не можеть, и повидимому въ’ тфлахь 
простых одно по преимуществу есть питающее; друтое же 
питаемое. ‹ 10) ЗдЪсь встрЗчается недоумБне. Нфкоторые 
утверждаютъ, что питается и увеличивается въ ростВ нодоб- 
ное подобнымъ, ‘друге. полагать, какъ’и мы сказали, что" 
изъ двухъ противоположныхь ‘одно ‘питается другимъ, талиь 
какъ подобное не можеть подвергаться страданйю отъ’по- 
добнаго, между тфмъ какъ пища тернить измнене и ‘пере: 
варивается, а все’изибняяеь, превращается ‘въ противоно- 
ложное или въ нфчто среднее. КромЪ того, пища нф91о ‘пре’ 
терифваеть отъ питающахгося, а’ питалощееся отъ’ пищи’ не 
тернить ничего, точно ‘также какъ строитель не терпитъ 
никакого измфнешя отъ’ матерала, изъ которато’ строить, 
а паобороть строительный матералъ воспринимаеть на’‘себя 
его дЪйстве: самъ строитель измВняется только въ той’ м%- 
р, въ какой изъ состоян1я бездЪйствя, переходить къ лЪй- 
ствю построешя. 11) Нужно также обратить внимане па 
то, что собственно называется ‘пищею; ‘первоначальное: вя 
состояне, или окончательная форма? Если’ подъ словомь 
шица разумфется и то и другое, т. е. нища уже переварен- 
ная и пепереваренная, въ такомъ случав къ ней можно 
приложить то и другое объяснене, Котда разуметея непе- 
реваренная пища, можно утверждать, что противоположное 
питается противоположнымь; когда же разумфется перева- 
ренная, можно. говорить, что подобное” питается подобнымь 
Такимъ образомъ очевидно, что каждое изъ приведенныхь 
миЪнй вфрно въ одномъ отношении неврно’ въ другомъ. 

12) Такъ какъ ничто безжизненное. не питается; то’ти- 
тающееся есть непремфнно т®ло’ одушевленное ‘и именно 
въ силу того; что оно’ одушевленное, так’ что’ питан!е ‘есть 
существенный, а не случайный признакъ одушевленнаго. 13) 
КромЪ того существуеть различе ‘между производящимь 
питаше и производащимь возрасташе. Если ‘мы будем ‘раз 
сматривать, одушевленное существо, какъ величину количе-` 
ственную, то оно будеть растущимъ: ‘если мы” будемъ ‘разг 
сматривать его кавъ опредфленный предметъ и субетанцио, 
то оно будеть питающимея: Шитанемъ, поддерживается” са-' 

{*) Т.е. въ вфкоторыхь' случаях ‘водою’ ‘огонь “можеть увеличи- 
ваться и усиливаться. 

ака 
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мостоятельное быте предмета и съ этой стороны предметь 
существуеть до той поры, пока питается, Сила питающая 
не производить существа питающагося, & сама есть иЪчто 
питаемое: она сама есть сущность и не производить сама, 
себя, а только сохраняетъ. Такимъ образомъ это начало 
души есть сила, которая сохраняетъ существо, облада- 
пее ею, такимЪ, каково оно есть. Пища даетъ ей сред- 
ство дВИствовать въ этомъ направлети, потому что безъ 
пищи одушевленное существо не можеть существовать, 14) 
Въ немъ различаются три стороны: питаемое, то, чфмъ оно 
питаетея и сила питающая. При этомъ сила питающая есть 
первая душа, питаемое тЪло, имфющее эту душу, то, чфмь 
питается— пища. 15) И такъ какъ въ поняте всякаго пред- 
мета входить поняте цфли, а конечпая цфль въ дапномъ 
случа состойть въ рождени существа себф подобнаго, то 
первая душа веть также сила, раждающая себЪ подобное, 
16) "Го т6мъ производится питане двоякаго рода, подобно тому, 
какъ двоякато рода то, чБмъ управляется корабль, — рука, 
управляющая и кормило, изъ воихъ одно есть движущее, и 

движимое, другое только—движущее. Д}ло въ тому, что вся- 
кая пища должна быть переварена, перевариваше же про- 
изводится посредетвомъ теплоты, потому-то всякое живое 
существо заключаеть въ себЪ теплоту. 

Мы дали здЁсь только самое общее попяте о пищи; 
впослёдетви этотъ предметъ будетъ подвергнуть болфе точ- 
ному изслбдованю въ спешальномъ сочинещи. 

Глава У. 

1) ПоелЪ этихъ объяснешй мы должны дать теперь’ 0б- 
щее поняте о везхъ вообще ощущенях». 

Ощущенше. ‘есть’ состояне движеня, 'состояне ‘етрада- 
тельное, потому что повидимому оно’ есть нзкоторато рода 
измфнеше. Н%которые’ утверждать, что подобное не ‘может 
страдательно  возбуждатся ‘подобнымь ‘Насколько’ это’ воз- 
можно, или невозможно, —объ ‘этомъ мы сказали въ’ изслфдо- 
ваши о дфйстви и страдалии (‘). 2) Здфсь является вонросъ, 
почему  ощущене не происходить само собою въ органахъ 

(') По мизнйю Симплишя и Филанкопа здбеь разумфется трактатъ 
ПОВ уервогос ной фдобас. 

4* 
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чувствь и почему безъ внфшнихь дфятелей не можеть, быть 
ощущения, хотя въ существахь  ощущалощихь находатся, 

отонь, земля и друмя стихи, которыя воспринимаются ошу- 

щешемь, или сами или въ своихь свойствахь? Очевид- 
но, что начало ощущающее ие есть дфйствующая сила, &, 

только способность, подобно тому вакъ горючй матераль 

не горить самъ собою, не будучи зажжень: если бы опъ 

могь горфть самъ собою, то не нуждалея-бы въ огнз дЬй-, 

ствительномъ,—вЪъ огнф энтелехи. Такъ какъ объ, ощуша- 

ющемъ говоритея въ двоякому смыслф, (обладающато спо- 

собностно видёть и слышать  пазывають видящимъ и, елы- 

шащымь и тогда, когда онъ спит, и тогда, когда онъ дЪй- 

ствительно видить и слышиту); то въ двоякомъ смысл% гово- 

ритея и объ ощуще, какъ о способности къ ощущению, и 

какь лЪйствительномъ ощущени, и ощущаюн:се также можеть, 

быть ощущающимь въ возможности и въ дбятельпости. 3) Пред-. 

положимьъ сначала, что страдательное состояще, движене и 

дфйствован!е суть одно и тоже, потому что движене есть п\- 

котораго рода двятельноеть, только неокончениая, кабъ объ- 

яенено это въ другомъ мЪстВ (*) Во всякомъ случаЪ всякое 

страдательное состояне и движене производится дЪятелемъ, 

и силою ваходящеюся въ дфятельномь состояти; въ силу этого 

страдательное состояще, какъ мы сказали, производится как 

подобнымъ такъ и несходнымь, потому что въ страдалель- 

ное состояне приходить несходное, но пришедши въ это 

соблояе оно становитея подобнымъ 4) На самомъ дВлЪ 

нужно различать способноеть и энтелехио и мы теперь бу- 

демъ говорить о нихъ прямо. Такъ ознаши мы можемъ го- 

ворить въ томъ смысл®, въ какомь говорится напр, что 

человЪкть знаеть т, е; принадлежит къ людямъ, обладающимъ 

зпавемь и способноетна -вналь, и’вътомъ ‘емысл®у свв ваз 

комъ мы называемъ знающимь челов$ ва; который знаеть‘грам- 

матику, Каждый изъ нихь обладаетъ способностйо не’ оди= 

наковымъ образомъ: одинъ обладаеть ею; кавъ принадлежал 

щ къ извзстному ‘роду матерально, другой обладаетьспо- 

собностио, какъ могущй, если пе будетъ ‘препятствя отвнЪ, 

показать свое знаше. Но въ собственном смыел® знающий, 

— знающий дЪйствительно, есть тотьутЕто. знаетъ опредвлен- 

(*) Мага апзсиНабонв. ГБ. И, в. 2. 



= = 

ный ‘предмете,’ напр. это А. Оба первые обладать знамемъ 
зу возможноети, но’одинЪ въ томъ смыслв, что измфнился 
резъ научене и много разъ переходилъ изъ одного состоя- 
Я въ другов-противоположное; другой въ томъ смыслЪ, 
что онъ’имБеть’ ‘ощущене или знаегъ грамматику, но не- 
обнаруживает»' ихъ, а совершаетъ дФательноети другаго ро- 
да. 5) И поняме страдательнаго состояня не есть простое. 

Въ нБкоторыхь случаяхь это состояше есть уничтожеше 
чфмъ-либо противным, въ другихъ скорфе сохранене су- 
цествующаго Въ возможности существующим въ дЪйетви- 
тельности!” отношенте здТсь такое же, какое существуеть 
между способностто и энтеледею. Когда человЪкъ обладаю- 

ющИ! знантемь приводить это знане въ дфйстве, то это не 

веть измбневне (потому Что здЪеь самъ омъ становитея со- 
вершенифе, ближе къ своей лЪйствительности—энтелех!н); 
или ‘же’ это изм5неше особаго рода. Потому неправильно 
говоря ‘0’ мыслящемь, что онъ подвергается измВненио во 
врёмя‘ мышлентя, точно также какъ о строющемъ, когда онъ 
строить. 'Переходъ отъ существующаго ‘въ возможности въ 
области мышаешя и представлетя, къ дЪйствительности, къ 
энтелехи приличнфе было-бы не называть наученемъ, а 
вакъ-нибудь иначе, Также точно человЪвка, который нау- 
чается, благодаря своей» способности, ‘и получаеть знане 
оть человфка дЪйствительно облалающаго имъ и учащаго, 
не слфдуетъ, какъ сказано, называть находащимея въ етра- 
дательномъ состоявш,—или же нужно признать два способа 
измвневя, изъ коихъ! одинъ приводить къ лишению, дру- 

гой къ прюбрфтентю и приближение ‘къ природф. 6) Первое 
изм нене ощущающаго проистекаеть изъ производащаго его 
драятеля, но когдаоэто измфнеше произведено. ошщущене 
явлается въ тфхь же условяхь, какъ и знане,— оно 
является дЪйствительно существующимь, подобно прилагае- 
мому знанию; отличается оно оть знан!я тЪмъ, что сила— 
производящая его идетъ отвнф,—отъ видимаго, слышимаго 
и другихь дфятелей, возбуждающих чувства. Причина этого 
заключается въ томъ, что дЪйствительнымъ ощущевтемь вос- 
принимаются отдфльныя, единачныя явленя, знаше же имЪ- 
еть дфло съ всеобщимь, а это поелфднее существуеть н%- 
воторымъ образомъ въ самой душ. Потому мыслить можеть 
всяюй, когда угодно, ощущене же’ не зависитъ отъ нашей 
воли, дая него необходимо присутетве возбуждающаго ощу: 
щене предмега. Тоже самое имфеть мфето и относительно 
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зналия ощущаемыхь предметовь и по той же причинЪ, имен- 
но вслфдетве того, что объекты ошущеюя единичны и на- 
ходятся внф. Но мы будемъь еще имбть. случай объяснить 

это. 7) Теперь же нужно закончить объясневе того, что 

поняше способности двойственно. Въ одномъ смысл оно 

имфегь такое же значен!е какое напр. въ словахъ, что маль- 

чикъ можеть предводительствовать армей, въ другомъ, ког- 
да мы товоримъ, что взрослый человЪвъ можеть быть пред 
водителемь арм: Такое различеше приложимо. и къ.способ- 

пости ощущеня. Такъ вахъ указанное различе въ понатш 

способности не имфють особыхъ вазваши,—но самое, различие 

тЬмъ не менфе существуеть и объяснено нами, то но ‚необ- 

ходимости приходится употреблять общепринятые термины: 
страдалельное состояше и измфнеше. Сила ощущающах, 
вакъ мы сказали, есть только въ возможности то; что, са 
мое ощущене есть въ дЪйствительности. Сила эта находит 

ся вь страдательномъ состоаши, пока она не подобна ощу- 
щаемому, но подверглись этому состоянию, она уподобляет- 

ся ц становится сходною съ тБмъ, что ощущается. 

Глава М 

1) Теперь ‘нужно’ говорить прежде всего о ‘иредметахь 

возбужлающихь ощущеня каждаго изъ вафшнихь чувствъ. 

Предметы ощущаемые трехъ родовъ: въ двухь изъ пихъ ощу- 

щается. иЪчто’ непосродственно; само по себЪ, въ третьемъ 

ощущаемое: ‘веть иЪчто случайное, При ‘этомъ въ первыхь 

лвухъ родахъ ‘есть нф№что исключительно свойственное каж- 

дому чуветву ‘и ‘нЪчто общее имъ вефмъ 
2) Свойствениымъ изв®етному чувству ян называю то, 

что не можеть быть воспринимаемо другимъ чуветвомъ и 

относитольно ‘чего чувство нё можеть ‘ошибаться, таковы: 

для зрёшя—цвзмь, дла слуха-—звуюъ, для органа ввуса— 

ввусъ. Въ области осязашя такихъ ему одному свойствен- 

ныхь воспратй нфсколько. Каждое чувство внфшнее безо- 

иибочно  различаеть ‘то, что’ ему свойственно; це, звукъ; 

но не различаеть того, какой предметь имфеть цвфть и тдВ 

онъ паходится, что звучит и тд находится. Воспризия при- 

надлежания исключительно одпому которому-либо изъ’чуветвъ 

называются спешальными; ‘обифя же суть-—движеше, покой, 

число, фигура, величина; потому что’ они не воспринимаются 
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исключительно ‘однимъ чуветвомъ, а общи ве имъ. Такъ дви- 

жене ‘воспринимается мак осязанемъ, такъ изренемт. 3) 

Ощущаемое есть нфчто случайное тогда; когда нанр. вмЪсть съ 
ощущешщемъ бЪлизны воспринимается, что бЪлый предметь есть 

сынъ Длара. Это послФднее въ ощущенти есть ифчто случай- 

ное, такъ кавъ ‘оно случайно является при ощущения 6%- 
лизны; Потому чувство само по себф непосредственно непод- 
вергаетея  дфйствно этаго рода ощущаемыхь предметовъ. 

Изъ предметовъ, воспринимаемыхь чувствами внфшними не- 
посредственно, ихъ снещальные предметы суть по преиму- 
ществу объекты ощущешя и къ нимъ направляется каждое 
чувство по своей природз. 

Глава УП. 

1) Обьекть чуветва зрьшя есть видимое: Видимое есть 

цель и еще нЪ№что, доступное пониманию, но недоступное 

выраженно въ словахъ. Члб я разумФю здфеь, объяснитея 

по мр® того, какъ мы будемьъ подвигалься виередъ въ из- 

слЪдовани. “Видимое веть цвёть, а цефть есть ифчто’ при- 

надлежащее предмету, который видимь самъ ©0б0ю, и ви- 

димъ самь собою’ не въ’ отвлеченнымь только смысл$, а 

потому что въ себЪ самомъ заключаеть причину своей ви- 

димости. Веяый цефть есть иЪчто приводящее въ движеше 

дфйствительно ‘прозрачную среду и въ этомъ состоитъ его 

природа: Вслфдетые этого безь евфта нфть ничего видимаго 

и ‘цвфрв’каждаго предмета видим только ‘при евфтв. Пото- 

му прежде всего ‘нужно сказать, что такое свЪтъ. 
2) Существуеть ифчто ‘прозрачное. Я называю прозрач- 

ным 10,’ что видимо, но говоря ‘точно, видимо не само ‘по 

себ ‘а благодаря чужому цвфту. Въ этом смыелв проз- 

рачны воздухъ, вода и’мноме изъ твердыхь 1флъ. Воздух 

и ‘вода прозрачны не какъ таке, а потому что въ нихъ на- 

ходитея то самое’ начало; которое принадлежить ваходяще- 

муся вверху вЪчному тЪау. СвБть есть дйстве ирозрач- 

нато тЪла, какъ прозрачнаго; но тамь, гдВ сущеетвуеть въ 

возможности свЪть,  сущебтвуеть и тьма. Свфть есть кавъ- 

бы цвё"ь прозрачнато тЗла; когда оно становится дЪйетви- 

тельно‘ прозрачнымь ‘подъ вашем огня или чего-либо 110- 

добнаго 1Ълу; находящемуся вверху, потому’ что въ нихъ одно 
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и тоже начало. Мы сказали, что такое прозрачное и что такое 
свЪть. СвЪть не ееть ни огонь, ни тЪло какое либо, ни исте- 
чеше. изъ тбла вавого-либо; (потому что. въ такомъ случа онъ 
быль бы, тБаомъ): онъ есть присутствие огня или чего-либо по- 

хожаго на огонь въ прозрачномъ тВлЪ. Потому что двухъ тЪль 
въ одно: и тоже время, въ одномъ. и томъ-же мёств быть не 
можеть. 3) Повидимому ‘свЪть есть нфчто противоположное 
тьм№: Тьма есль. уничтожене состоятя прозрачности, въ 
прозрачномь т%лЪ и слБдовательно свфть есть присутстве 

этого сослояня. Потому несправедливо. Эмпедоклъ или кто 

то другой утверждаль, что свЪть есть. нфчто движущееся, 
что оть иногда находится въ пространет»® мезду землей и 
окружающими ее тфлами, но что это движене невидимо для 
насъ. Такое представлене противно разуму и находится въ 
противорз чи еъ яваешами. о Въ ‘небольшомъ пространств 
движеня свфта могло-бы еще остаться незамВтнымь, но 
чтобы оно не замчалось въ пространств ‘отъ воетова до 
запада,—910 слишкомъ смфлое. предиоложене. 4) Сиособное 
къ принято цвёта,—безцетно, къ принятно звука безвучно. 
Безцефтно. прозрачное: и. невидимое, или едва видимое; ‘как 

темное. Таково. прозрачное, но’только прозрачное, котда оно 
находитея (въ возможности, ао не есть. въ. энтелехи, въ 
дЪйствительноети прозрамное: одно и тоже. начало является 
то. свфтомъ, то тьмою Не все видимое—видимо только при 

сиг, при немь видимъ только. цвфеь свойственный каждому 
предмету: нЪкоторые ‹предметы невидимы при евЪфтВ, но во 
чьм  производать зрительное ‘ощущене, напр. ‹ предметы 
огненнаго. цвфта и свфтяниеся, Они нёимфють одного общаго 
пазваття. Таковы: трибы, рогъ; головы рыбъ, чешуя и. глаза 

иухъ. Но свойственый этимъ предметамь цвЪтъ уже невидим 
при этомъ. Какая тому причина, объ этомъ будетъ сказано 
въ другомъ мфетЪ. 5) Теперь. же ясно 10, что’ видимое 
при свт сеть цвфтъ, потому онъ-и невидимъь безь свфта. 
Сущноеть цвЪта состоять въ томъ, чтобы приводить въ 
движеше прозрачную среду, находящуюея въ дЪйств!и, и эта 

энтелех1я прозрачнало есть свЪтъ. Яенымъ признакомъ этого 

служить то обстоятельство, что, если мы приложимь цвфт- 
ный. предметъ непосредственно въ глазу, то перестанемъ 
видЪть. его, Очевидно цвЪтомъ приводится въ движене про- 

зрачная среда въ родЪ. воздуха: это движеве, продолжаясь 
непрерывно; приводить.въ движеше органъ чувства. 6) Потому 

ЧР 

фаьл лада 
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невфрно мнфше Демокрита, что, если-бы ‘вмфсто ереды 

была, пустота, то’ мы ясно могли бы видфть муравья на небъ. 

Это невозможно; потому что видфые есть нфкоторое, страда 

тельное возбужден! органа, чувства: Тавъ вакъ возбуждене 

не можеть быть произведено самымь. видимымъ. цвьтомъ 

непоередевенно, то остается признать, что. это возбуждеше 

производится средою, и присутетые этой среды совершенао 

необходимо; если бы на мЪето среды было пустое проетрав- 

ство, тоне только невозможно было-бы видЪть ясно, но ‘ничего 

нельза.бы было видфть. 7) Мы сказали, по какой причин 

цвьть бываеть о видимъ необходимо только. при свЪт®. Но 

огонь бываеть видимъ въ обоихъ услошяхь и при’ свт и 

во Тьм№ и это такь должно быть, потому» что ‘прозрачное 

становится прозрачным» только благодаря ‘ему; (8) Тоже 

самое приложимо къ звуку и’ запаху: тоть м другой про“ 

изводятъ ощущене. не черезъ непосредственное прикоснове- 

зе въ органу чувства; но какъ залахомъ, так и, звувомь 

приводится въ движене среда иею уже возбуждаются органы: 

Если звучащее или  пахучее тЪло приложить къ | самому 

органу, то пе нроизойдеть никакого ‘ощущеня. Подобнымъ 

же. образомъ совершается ощущешеи въ области осязания 

и вкуса; только это не очевидно. съ. перваго раза, по какой 

причин, —обнаружитея впослФдетвйи 9) Среда, звука. ‘еель 

воздухъ, среда’ запаха ве» иметь. назва я: опа есть нЪ- 

которое состояе общее воздуху и водЪ; какъ. прозрачное — 

дая цвъта, она есть для существа обладающато обоняшемъ — 

нЪчто находящееся въ этихь стияхь Дфло въ томъ, что 

животныя, обитаюния въ водъ, имВють. чуветво  обоняная; 

человЪ къ же и друмя животныя, обитаюция на суши движа- 

ифяся могуть обонять только при’ поереет® дыхания, Какая 

причина этого явлена, —0бъ этомъ сказано будеть тоже посл. 

Глава УПЕ 

1) Теперь подвергнемь излфдование звукъ и слухъ. Звукъ 

имфеть двоявую форму быля: звукъ въ дЬйетв. ио звук въ 

возможности Мы говоримъ;, что одни предметы оне имзють 

звука напр. губки, шереть, друге имфютъь звукъ какъ напр. 

мфдь и твердыя гладвля тБла, потому что ов могуть изда- 

вать звук т. е. въ пространетв$, находящемся между ними 
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и слухомъ’ производить’ звукъь въ’ дЪйствительноети. 2) Дй= 
ствительный звукъ” всегда  производитея ‘дфйстыемъ ‘одного 
предмета, ‘на’ другой въ ифкоторой средЪ. Звукъ производит 
ся `ударомъ’ и`потому ‘одно 1510’ само“ собою ‘не можеть роз 
извести ‘его; такъ какъ’ударяющее и ударяемое два’различные 
предмета. Такимъ’образомъ’ звучащее звучить не’ само собою 
и движене” производится ударомъ. Не ‘всякое ударяемое т$ло; 
какъ ‘мы ‘сказали, производить звукъ: если ударить шереть, 
то не’произойдеть никакого звука; его производить м®дь, 

гладкйя вотнутыя твла и ‘самая мБдь потому, ‘что она глад 
ка. Предметы вогнутые, звелфдетве отраженйя, производят 
велфдь за ‘первымъ большое количества ударовъ, такъ какъ 
колеблющаяся среда не’ можеть выйти изъ них сразу. При 
этомъ звукъ слышится какь въ воздухЪ, такъ и въ водЪ; новь 
посл дней—слабъе. 3) Ни’звоздухъ; ни вода ‘несоставляють 
главнаго ‘условя для звука; необходимъ ударъ одного тверда- 
го’ тфла 0. другое и ’сообщене этаго удара воздуху: Это бы- 
ваеть ‘тольБо въ такомъ случаЪ, когда воздухъ подъ вмян! 
емъ ‘удара не’ разсфевается; а оказываеть сопротивлеше: 
потому звукъ происходить только въ томъ случаЪ; ‘когда ударуь 
производится сильно и быстро. Причина заключается въ томъ 
что движентемъ ударяющаго тзла должно быть предотвралцено 
разсфянте ‘воздуха, подобно тому, какъ это дфлаетея въ томъ 
случаЪ, ‘когда’ мы ‘ударомъ приводимъ’ въ быстрое движе- 
нетруду или’ радъ‘иеску. Эхо’ происходить въ томъ’ случа; 
когда воздухомъ; превратившимея”въ сплошное т%ло, велЪд- 
стве того; что сосудъ, въ который онъ входить, ограничи- 
ваетъ его’ и препатствуеть разсЪаться, отталкивается воздухъ, 
подобно ‘лнару. Шовидимому эхо’ всегда сопутствует»ь звуку, 
но только ‘не слышится; потому” что ©ъ5 звукомъ. бываеть 
тоже что‘ со‘свфтомь: Свфть ‘всегда“ отражается’ (потому что 

въ противномъ случаЪ онъ не распространялея-бы всюду, 

и за предЪлами, въ которыхъ непосредственно падаютъ лучи 

солнца, было-бы темно), но отражается онъ не всегда такъ, 

какъ отражается отъ воды, мфди и нфкоторыхъ другихъ 
гладкихь ‘предметовъ, производя тБнь, по которой мы опре- 

дфляемъ самый евфтъ. 5) Пустота справедливо’ почитается’ 
главным ‘усломемъ слышалия ” Воздухь дЪйствительно ‘есть 
иёчто пустое и производить’ ощущене” слуха, когда дви- 
гается, вавъ одно сплошное тВло; но такъ какъ онъ с1о- 

собенъ разеБяватьея; то’ звукъ имъ проязводитея только 

> 
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въ такомъ случаЪ,; когда ударяемое” гладко.  Соприкасаясь 

съ поверхностно, которая ‘у гладваго предмета’ есть нёчто 

единое, воздухъ становится тоже однимъ сплолинымь лом 

6) Звучащее тфло такимъ образомъ есть т$ао движущее 

воздухъ, вавъ одно ‘сплошное цфлое до органа слуха,‘ ко+ 

торый заключаеть въ себ. нфчто’ родственное › съ воздухомтъ, 

Вслудетые того, что тЪло звучащее находится въ’ воздух; 
движешемъ внЪфшняго воздуха приводится въ движене воз- 

духъ находящея ввутри органа стуха. Вотъ, почему, жич 

вотное не слышитъь всвми частями своего организма и ‘не 

во веЪ части проникаетъ воздухъ, потому что’ движуцися и 

одушевленныя части не должны вовсе заключать въ себ 

воздуха. Самъ по себЪ, кавъ› легко разсБевающийся, воздухъ 

беззвучень: когда же онъ встрфчаеть препятстве въ своему 

разсефанию, тогда движеше его становится звукомъ, притом 

тоть воздухъ, который находится въ ухЪ, заключенъ въ 

немъ такъ, что остается неподвижнымь съ тою цфлио, что- 

бы оргашъ слуха мог воспринимать веЪ разлищя въ движез 

ви, Потому мы слышимъ и въ водЪ, такъ кавъ, вода недо 

стигаегь завлюченнаго въ ухф воздуха и даже не ‘проникая 
еть въ самое ухо по ‘причин его исгибовъ; Когда’ бываеть 

посл днее—елышале прекращается, вакъ и при ‘болзнен- 

номъ состоянии барабанной перепонки, подобно тому, ' как 

при болзненномь состояни оболочки, покрывающей глазъ, 

прекращается виде. Признакомъ существования слуха елу- 

жить постоянный шумъ въ ух, какъ въ томъ случа; ког 

да къ нему приставленъ будеть рогъ (*), потому что воздухъ 

находящиеся въ ушахъ находится въ постоянномъ самостоя- 

тельномь движенти. Но звукъ есть н$что ‘чуждое ‘и непри- 

надлежащее ‘ему; потому-то и говорится, что мы слышим 

при помощи пустоты и отражена звука, такъ кавъ мы слы- 
щшимъ ‘опредвленнымь количествомь заключеннаго въ ухЪ 

воздуха. 7) Ч6мъ ‘производится звукъ — ударающимь или 

ударяемымь? ТЪмъ’и другимъ, но наждымъ по своему. Звукъ 
есть движене предмета, могущаго двигаться такъ, ‘какъ 

двигалотся тЪла отскакивалопия отъ гладвихь поверхностей, 

булучи о ‘нихъ ударены. Не всякое тфло ударяемое и ‘уда- 

рающее производить, какъ мы сказали; звукъ, какъ напр. 
въ томъ случа когда ударяетея острое объ острое же. Уда- 

ряемое ‘тфло должно быть тладкимъ, такъ чтобы воздухъуне 

{*) Въ подлинник стоить просто: то 22’ одаь тб 005, вслед тб иеоас. 
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разсЖавшись,) отскакивать/отъ’ него и’ въ, этомъ видЪ’ коле= 

балея. 8) Разлищя въ тфлахъ звучащих ‘узнаютея при’ по- 

средств‘ ‘дфйствительнаго” звува. `Какъ ^безъ свфта нельзя 

видфть цвЪтовъ, также’ точно” безъузвука ифть звуковъ’ ост 

рыхъ и тупыхт.Такъ названы эти звуки метафорически по 

аналоги съ осязательными” лтредметами: острый  предметь 
производить въ ‘небольшое количество времени больное число 

движешй въ орган® чувства; тупой-въ большое количество 

времени ‘небольшое число движенй, ‘Это ‘не значить, что 

острый ‘звукъ' тожественъ съ быстротой; а тупой съ медлен- 
ноетНо; азначить; что’ движене, которымъ' производится ‘пер- 

вый-—совершается съ быстротою; движене же’ которымъ 

производится‘ второй =медленно; и здЪфеь есть очевидво/схол= 

ство съ осязательнымь ощущенемь’ острало’ и тупаго. ДЪй- 

ствительно, острый предметь пронзаетъ, тупой-—давич"ь, л1о- 

тому! что’ первый производить’ движенше въ малое’ времи, вто- 

рой—в' большое, первый ‘потому есть онЪчто краткое, вто- 

рой-—- продолжительное. Этимъ ограпичимся относительно зву- 

ка. 9) Голосъ есть звукъ; издаваемый существомъ одушевлеи- . 

нымь. Нисодинъ изъ ‘неодушевленныхь предметовз, пе‘имЪ 
еть. голоса, ‘и’ говорится‘ огихь! голосф только по апалоги; 
каюь напр. ‘товорится о толое® свирЪли; ‘лиры и другихь 

неудущевленныхь предметовъ, которыми. издалтся протяж- 

ные, мелодичные, и’ выразительные звуки, потому что голое 

состоитФ: изъ этого рода’ звуковъ. Мномя животныя“не имЪ* 

ютъ голоса, кавъ напр. животныя безкровныя и ‘изъ т№хъ, 

кои имфють кровь;—рыбы. И это естественно; потому’ что 

звукъ›есть движене» воздуха: Рыбы; о которыхъ говорятъ, что 

они ‘имфють голосъу‘вавъ напр. живупя въ’ Ахело$, произ- 

водять звукъ жабрамиили ч5мъ-либо другимъ въ этомъ родф: 

10) Голосъ, есть звукъ производимый животнымъ и при томъ 

опредфленною,; а’не любою: частно’ его организма. Такъ каж 

всяк звукъ производится ударомъ одного тБла о другоевь 

извфетной ередз и именно въ воздух, то’ естественно гим- 

ЮтЪ: голосъ только‘ тф существа, которых воспринимаютъ въ 

себя воздухъ; Въ‘этомь елузаВ природа пользуется вдыхае- 

мыть воздухомъ для двухь цфлей, Какъ языкъ’она употреб- 

ляетъ въ. качеств органа, вкуса и органа елова ‘и’ вкуеъ есть 

необходимое и‘потому’ большей части существъ. присущее от- 
правлеше; ‘а даръ слова существуеть’ для ‘увеличена благосо+ 

стоянш; тавже точно и дыхашемъ природа пользуется для про- 
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изведеня, внутренней хеплоты, (зто есть, дло необходимости 
(почему, объ этомъ сказано будегь въ. другомъ ‚сочинен!и), 
и. для произведеня голоса, какъ  дополнительнаго блага. 

11). Органомь дыхашя служить. дыхательное, горло, другой 

органъ, существующий для, того ‚же, суть, легкйя. „Благодаря 

присутствию этихъ оргалювъ, животныя, обитаюния на сушф, 

имфютъ бодьше везхь ‹друтихь животныхь теплоты. Части» 
лежапия. около. сердца—суть по. преимуществу нуждающияея 
въ дыхани и потому при. вдыхан!и воздухъ входить внутрь. 

Такимъ обрадомъ голосъ есть ударъ, выдыхаемымъ возду- 

хомтъ, производимый душею, находящеюся, въ этихъчастяхъ, 
о такъ называемую артерио. Не всявйй. ввук/ъ. производимый 

животнымь есть голос, какъ мы, сказали; звуБъ производит- 
ся и языкомь и при ката, Для того, чтобы произощелу, 
звукъ голоса нужно, чтобы. ударяющее было существо оду 
шевленное и имфло, какое-либо представлене, потому. что 

голосъ есть звукъ, имюций, какой-либо емысль; „& не, про- 

изводится, какъ кашель, только выдыханемъ воздуха. Ддя 
произведения голоса, живое существо ударяеть воздухом на 
ходящимея въ дыхатедьномь горло самое это горло. 12) .До- 

казательствомь Этому служить 10, что, нивто сне можеть 
издать звука голоса во, время вдыхая ‘или выдыханя.—& 
только, когда задержить дыхалие, потому, что, задерживан!- 

емъ дыхашя и производится это движене. . Ясно., ‚мочему 

рыбы безгласны; он не имфютъ дыхалельнаго | горла, не 

имфють его потому, что, не, нуждаются въ воздух и не, ды-, 
шатъ, по какой причинв, объ этомъ въ другомъ м ет$. 

Глава 1Х. 

1) 0бъ обоняши. и обоняемомъ нельзя говорить съотакоюн 

опредфленостио, какъ о. чувствах, о. жоторыхь мы говорили 

выше: , потому что не тахъ ясно, что такое запахь, какъ. 
яено, что такое, звубъ и цефтъ. Причина заключается въ. 

томъ, что, это чувство у.насъ не отличается. точтностию: оно 
стоить у насъ на болфе низкой ступени; ч$мъ у мнотихь 

животныхь. Чедовфкъ обоняеть плохо и ‚ни. одного обонятель- 
нато ощущения, не можеть воспринять безъ, чувства. удоволь- 
стыя или неудовольстыя, такъ, какъ органъ его неспособенъ 
къ точнымь воспраят ям. 2), По ‚всей, вЪроятности животный; 
имюния твердые, глаза, подобнымъ образом ошущалоть цв®та 
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и воепринимают® ихъ различе ‘на столько, на Сколько одни 

возбуждалоть въ’ нихь страхъ, друме ить. Въ такомъ же 

положен ‘у людей’ находится чувство’ обонянйя. Вкусъ по 

видимому иметь ‘сходство съ обоняшемъ въ этомъ отноше- 

щи; м виды вкуса сходны съ видами запаховъ; но при этом 

вкусъ есть чувство боле точное, нотому что ‘онъ есть своего’ 

рожа’ осязане; а это чувство у’ человЪка отличается особен- 

ною точносттю. Въ другихь ощущениях челове стойуь да- 

леко’ ниже животных, но ‘въ ‘точности осязашя превос- 

ходить вовхъ, потому превосходить всЪхв животных и 

умом.’ Въ человёческомь родЪ но’ чувству осязая мож- 

нб’ ‘еудить“о даровитости и бездарности человфка и ни по 

какому ‘другому чуветву сдфлать этого нельзя; потому что 

люли ©ъ ‘Твердымь тфломЪъ ограниченны въ умственномъ 

отношении, ‘мюди’‘©ъ тФломъ мяткимъ даровиты. 3) Какъ 

внусъ бываеть еладкимь и горьшимь, тавъ и запах; но одни 

вещества имВють сходный вкубъ и запахъ т. ©. сладей 

запахь и сладый вкубъ, дру же’ въ этомъ отношени 

противоположны. Также точно запахь бываеть острый и 

торвый, кислый и прбеный 'Такъ какъ запахи не” такъ, 

какъ мы сказали, яено различаются, какъ вкусы, 10 назва- 

не ихъ заиметвуется ‘отъ этихъ послбднихь по сходству. 

предметону: сладьй  запахь получиль свое назвате отъ 

шафрана и мёда, Бдый оть оиама и другихъ подобных 

вещеслвв. Тоже самое ‘имфетф м%сто и относительно веЪхъ 

другихь запаховъ. 4) Какъ слухомъ воспринимается елышихгое 

и неельшиимое; зрёемъ-— видимое и невидимое, такъ обоня- 

немь пахучее и вепахучее: къ непахучимъ предметамь 

относятся вовсе неимзюще запахаили имфюние слабый и 

легей запахъ. 5) Тоже самое утверждается и о вкус». Обоня- 

не ‘тоже’ условливается средою—именно  воздухомъ или 

водою; такъ кавъ и животный живупйя въ вод, по види- 

мому; имфють обоняне; имфютъ его безкровныя и ныБющя 

кровь, также живу въ воздух, потому что нфкторыя изъ 

нихь издалека направляются къ пищф, когда она испус- 

каст запахь. 6) Потому можно сомнфвалься, веф-ли живо- 

тныя обоняють одинаковымь способомъ. Человвъ обоняеть 

только при’ ‘вдыхани,—но не при выдыхани и при оста- 

нбвк% дыхашя, также точно онъ не можеть воспринимать. 

запаха ни ‘на’ очень большомъ, ни на“очень близкомъ разсто-_ 

ани; а Ваеь болфе ‘когда нахучее будеть положено въ поздри. 
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Ф 
То явлен!е; ‘что’ предмет, приложенный  непосредевенно ‘в 

органу ‘чуветва/ не’ ‘производить ^ отужщеятя —= обще всфмт’. 
животным ‘но’неенособность” обонять ‘без’ ‘дыхавя есть 

особеность, свойственная ‘человз ку, какъ токазываеть опыт. 
Такимъ образомъ животный безкровиыя; не ‘имющя’ дыхал- 

яулолжны им ть какое-нибудь“ другое” чувство; кром тВхь, 
о’’которыхомые поворилиу но это’ невозможно; ‘еели ‘у нихъ 

есть’ ‘ощущеше ‘запаха, ‘потомучто’ ощущене затаха/ ›бу- 
деть-ли: то’ блаловонный ‘или зловонный  запахь, есть’ обоня- 

не Между тв эти’ животныя‘умираютъ, ‘какъои человЪкъ, 
под ^ влемь ‘сильныхъ запаховъ; накъ запах асфальта; 

сфрыги ‘тому’ подобныхъ вещеетвъ. Очевидно ‘оп ‘обоняють, 
но’обоняють безъ помощи дыхания. 7) Повидимому органъ‘эт0- 

то’чуветва ‘у’ людей отличается отъ’ того’ же’органа друтихъ 
животных‘ь; калиь ‘и глаза’‘этихь послднихь от глаз живот- 
ныхв ‘твердоглазыхтъ. Глаза’ человфка покрываются, ’какъ 
оболочкою, в5ками; и’если эти послёдия ‘ие поднимаются и 

не’ открывалотся, ‘10 ‘видвня не’ бываетъ; `твердоглазыя” не- 

имфють ничего подобнато; но’ прямо’овидять то; что совер- 

шается въ прозрачной’ средЪ. Подобнымъ же образомъ и ор- 

танъ обонятя у иЪкоторыхъ. животныхь не имфетъ покрова, 

вакъ и тлаза; у’тфхь же животныхь, которыя” принимають 
въ ‘себя воздухъ, есть покровъ ‘открывающийся во время ды- 

хан!я при разширени звенъ ‘и ‘поръ. ‘8) Потому’ животный 

дышания ‘не ‘обоняют® въ вод: для обонян ' имъ ‘необхо- 

димо‘двипалть; а’ дышать въ вод’ невозможно. Кром® тото 

залкахиь есть воспраяме сухато, также какъ вкусъ—влаж- 
наго: ‘то же характерь имфеть въ возможности ‘и ‘органъ 
обоняния. 

Глава Х. 

1) `Объэкть вкуса ееть нЪчто осязаемое ‘и въ’этомъ’за- 
ключается ‘причина ‘того; ‘что’ ощущене вкуса совершается 
безъ посредетва’ другого какого-либо тЪла; Т%№ло, заключаю- 
щее въ себЪ вкусъ и дфйствующее на органъ вкуса; влажно 
по’ своему составу; ‘а ‘влажное ‘есть ‘нфчто ‘доступное осяза- 
ню. Потому, ебли бы’ мы ‘находились въ водЪ, то ‘могли “бы 
‘ощущать примеб’ сладкаго” въ ‘ней, ‘и ‘это’ не’значить; что 
вода служить ередою’ вкусоваго ощущеняу а значить, ‘что 



РВ! 

воспринимаемое вкусомъ: смфщивается ‘ст влажнымъ, подобно’ 
тому, какъ. это бываеть. въ пить$. `Напротивъ—цвфтЪ для 

того, чтобы быть видимымъ, не нуждается въ смфшени съ 

чфмъ-нибудь и не происходить. путемъ истечешя. 2), Но за 
исключенемъ того; что здЪеь нЪть никакой среды, вкусЪ 

есть также-точно, вЪчто воспринимаемое органом вкуса, кавъ 

цввть—есть. видимое. Тфмъ не мене вкусовое ощущенше не 

можеть. явиться безь влажнато; оно пронзводитса, дфйстви- 

тельно влажнымъ или влажнымъ въ возможности, кав’ъ напр; 

соленымъ, которое и само. по себЪ легко растворимо: и’ вы- 
зываеть влажность языка. 3) ЭрЪемъ воспринимается вич 

димое ‚и невидимое, (потому что хотя тьма есть невидимое, 

но. она воспринимается ‘тоже. зрёнемъ). также—слишкомъ 

блестящее, (которое тоже невидимо, только инымъ способом, 
чм темное); ‘слухомъ, воспринимается, звукъ и. тишина, 

изъ которыхъ одно елышимое; другое не слышимое, воспри- 

нимается также слишкомь сильный звуктъ,/ жажъ зршемъ 

блеск; потому что, если слишкомъ слабый звукъ въ извЪ- 

ствомъ смысл не слышимъ, то также не слышимъ и сли- 

шкомъ больцой и сильный. Невидимымъ называется или сот 

вершенно ‘невидимое, кавъ товорится о невозможномъ и. въ’ 

другихъ случаяхъ, или такое, что хотя по‘ природ» можеть 

быть видимо, но ие видится или дурно видится; подобно то- 

му вакъ говорится’ о безполомъ или неимфющемъ‚ сфмени, 

Все›это приложимо ‘и къ вкусу; и вкусъ есть воспрамие 

ввуснаго и безвкуснаго, и это поел днее есть, или завлючал 

ющее въ себЪ слабый ввуеъ, или дурной, или разрушитель- 

ный для органа. Основалае, этого ‚заключается повидимомувтЪ 

тодности и негодности для питья, потому что то исдругое. 

относятся къ области вкуса; негодное для питья —дурнаго 

вкуса и разрушительно для него, годное—сообразно съ при- 

родою. 4) Кром% того питье воспринимается как осязантемъ, 

такъ и вкусомъ. Тасъ какъ воспринимаемое вкусомъ влажно, 

то. необходимо, ‘чтобы органъ ‘вкуса не быль ни влажнымь въ 

дЬйствительности, ‘ни лишенъ. способности быть влажным: 

потому: что чуветво вкуса подвергается измфнению отъ им - 

ющаго. вкус; именно какъ такого. Въ.силу этого» органъ 

вкуса. долженъ. быть способнымь увлажняться. безъ вреда для’. 

себя; ‘нохне’-долженъ. быть: влажнымь по своей природё: До- 

казательствомъ служить то, что языкъ не способенъ къ ощу=. 

щенио: ‘ни-въ томъ/ ‘елучаЪ, когда онъ слишкомь .сухЪ, НИ 
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въ том; вогда он слишкомъ влажень. При слишком ‹болб- 

шой ‘влажноети происходить. только’ ощущен!е” ›влажнаго, 

находящатося въ язык, подобно тому, какъ, послЪ носпр- 

яя одного  сильнаго вкуса; ‘не воспринимается другой, а 
больнымъ всекажется горькимъ;— именно потому,‘ что’ язывъ 
ихъ ‘переполненъ. влатою’ этого рюда. | 

5) Виды вкусбвъ, ‘какь исвиды цефтовъ; представляють 

собою частно прямыя противоноложности--сладкаго и торь- 

каго, частно противоноложности къ нимъ ‘близкая--экль елад- 

кому- жирное, къ горькому— соленое. Средину между ними 
занимають вкусы Фдый, кнелый, терныйЙси острый. Мови 

димому этими видами исчернываютея вс различя въ. обла 
сти вкуса. Обладающее вкусомъь иметь вкусъ въ возмож 

ности; то; что. возбуждаеть ощущенте вкуса, 'дфлаеть его дЪй- 

ствительнымь: : 

Глава ХХ, 

1) Обь осязаемомь и осязанши нужно сказать тоже са 
мое. Еели чуветво осязавя не есть ‘одно чувство, а ©0в0- 
куиность многихь, то‘и предметы возбуждающие его’ должны 

бить мноторазличнег, Но при этомъ являетея вопросъ; сущее 
слвуеть-ли дВйствитезьно нзеколько‘овязанй; или“только одно; 

также--что’ служить органомь осязания? Веть-ли это мускуль- 

ная ‘ткань (*) и 10, что въ других® животныхь ей соотв т 
ствустъ, или она’ ебть только среда, а тлавный осязательный 
орвань есть’ нфчто’ другое, находящееся внутри? 2) Новиди“’ 

мому въ обхасти‘каждаго ощущеня существуеть только по 
одной ‘тротивоположности, —тажъ въ области зрёя противо- 

положность бфлато и чернаго, ‘въ облаети слуха — остраго 
и тяжелаго; въ области ‘вкуса — горькаго и сладкаго, но ‘въ 
осязаемомв сущеетвуеть несколько противоположностей— 
теплато ‘и’ холоднаго, влажнаго и сухаго, твердаго и мягваго 
и 'друмя имъь подобныя: ‘Правда “это затруднеше ифеколько 

устраняется т®мъ, ‘что и въ области другихь ощущен! су- 
ществуегь  нФеколкко противоноложностей, —таюь ‘въ’ гол 
—существуеть не только ^ иротивополежноств ‘оетраго’ и тя 
желаго; но‘такжеё” сильнато и блабато, н®жнаго и трубаго 
голоса и друя ' подобныя противоположности, только в% дру-. 

гомъ родф. Но ‘чт въ области осязашя собтавляеть ‘одну 

('} Бас пиоть, мясо. 

5 
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общую основу всбхь противоположностей, подобную той, 

какую представляегь въ области слуха—звукъ,—этого нель- 
зя видЪТЬ. 

3) Находится-ли органъ осязашя внутри, или мускульная 
ткань непосредственно служить этимъ органомъ,—вопросъ 
этотъ нисколько не рёшается т$мъ, что осязательное ощущене 

происходить въ моментъ соприкосновеня. Такъ, еели при су- 
ществующихь условяхьъ обтянуть мускульную ткань ч6мъ-ни- 
будь въ род тонкой перепонки, то ощущеше точно также явит- 
ся вмВетЪ съ соприкосновенемъ. Очевидно, что въ этомъ по- 
стороннемъ тлф не можетъ находиться органъ осязаня; даже 

въ томъ случаЪ, если оно едфлается природною принадлежно- 
стпо тфла, ощущение будегъ только совершаться скорЪе. 4) По 
тому эта часть тфла; повидимому, находится въ такихъ усло- 
вяхъ, въ какихъ находился бы окружающий насъ воздухъ, 
если-бы онъ сроеся съ нашимъ тЪломъ. Въ этомъ случа намъ 

казалось-бы, что мы воспринимаемь однимъ итфмъ же орга- 
номъ ввукъ, цвфть и запахъ, и зрёШе, слухъ, обоняше 

казались-бы намъ однимъ чувствомъ. Но такъ какъ, при 
существующихъ условяхъ, причины производяня движеше 
различны, то для насъ ясно, что упомянутыя чувства раз- 
личны. Въ области осязан1я, при существующих условяхъ, 
это не ясно. Причина заключается въ томъ, что одушев- 
ленное тЪло не можетъ состоять только изъ воздуха и воды, 
оно должно заключать въ себЪ твердыя составныя части. 
Остается ему состоять изъ смфшешя земли съ этими стих!- 
ями и быть тфмъ, чБмъ является мускульная ткань и сход- 
ныя съ нею ткани. Такимъ образомъ мускульная ткань не- 

обходимо является находящеюся между осязаемымъ и орга- 
номъ осязавя, сросшеюся съ нимъ средою, благодаря чему 
осязательныя ощущеня имфютъ различный характеръ. 5) ДЪИ- 

ствительно осязане напр. языка разнообразно: одною итою 
же частпо его, сверхъ вкуса, воспринимаются и всЪ осяза- 

тельныя ошущеня. Еели-бы при этомъ и всякая другая часть 
тВла способна была воспринимать вкусовыя ощущеня, то 

вкусъ и осязаше‘ казались-бы однимъ и тёмъ же чувствомт: 
при существующихь условяхь,—это два различныя чувства, 
потому что нельзя принять ихь одно за другое. 

6) Такъ какъ всякое тфло имфетъ глубину т. е. третье 
измфрене, то можеть явиться вопроеъ, могутъ-ли два тфла, 

между которыми находится третье, соприкасаться между со- 
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бою. Такъ влажное не можетъ быть безтБлеснымъ, какъ и 
жидкое: то и другое должны быть или водою, или заклю- 
чать въ себб воду. ВелЪдетв!е этого тфла касаюцияея другъ 
друга въ водЪ, такъ какъ поверхности ихъ не сухи, должны 
завлючаль между собою воду, которая наполняеть простран- 
ство между ихъ оконечностями. Если же это такъ, то не 
возможно, чтобы тфла въ вод соприкасались между собою. 
Тоже самое должно имфть мЪсто и въ воздухЪ, потому что 
воздухъ и вода находятея въ одинаковомъ отношении къ т%- 
ламъ, въ нихъ находящимся. Но касается-ли жидкое жид- 
каго, -это намъ неизвЪфетно, также какъ и животнымь оби- 
тающимъ въ водЪ. 

7) Теперь является вопросъ: всЪ-ли чувства восприни- 
мають одинаковымъ способомъ, или одни такъ, друмя ина- 
че? Такъ, повидимому, вкусъ и осязан!е дЪйствуютъ при 
непосредственномъ соприкосновении съ предметомъ, друмя 
же чувства воспринимають на разстояни. Но такого раз- 
лия не существуеть на самомъ дЪлЪ: жесткое и мягкое вос- 
принимаются нами при посредетвЪ другаго, также точно, 
какъ звучащее, видимое и обоняемое; только послфдея вос- 
принимаются на далекомъ разстояни, первыя—на близкомъ. 
Такъ какь мы все воспринимаемь черезь нфкоторую среду, 
то и не замфчаемъ этой среды. Не замЪчаемъ также въ оея- 
зательныхь и вкусовыхь ощущеняхь. Если мы, какъ сказано 
выше, можемь воспринимать всЪ осязательныя ощущеня че- 
резь перепонку, не обращая вниманя на то, что она ле- 
щитъ между нами и осязаемыми предметами, то нзчто по- 
добное же происходить съ нами въ водЪ и въ воздух: намъ 
кажется, что мы непосредственно касаемея самыхъ предме- 
товъ и что между ними и нами ничего нфть. 8) Но осязае- 
мое различается отъ видимаго и слышимаго въ томъ отно- 
шенши, что послфдея мы воспринимаемъ всл®детве дфйствя 
на насъ самой среды, осязаемое же воспринимается не че- 
резъ среду, а вмфстБ съ средою, подобно тому, когда кто- 
либо получаетъ ударъ черезъ щитъ; въ этомъ случаф не щите, 
получивъ ударъ, передаеть его, но получаютъ ударъ вмфет$ 
и щитъ и носяпй его. 9) Вообще мускульная ткань и языкъ, 
повидимому, стоять къ органу осязавя точно въ такомъ же 
отношенш, въ какомъ воздухъ и вода въ облаети зря, слуха 
и обоняюя относятся къ органамъ каждаго изъ нихъ. При 
непосредственномъ прикосновени предмета къ органу какъ 

НЫ 
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здВеь, такь и таль ощущеня не происходить, подобно то- 
му; какъ въ томъ случа напр:, когда на поверхность гла- 
за положень будеть бБлый предметъ. Отсюда лено, что ор- 

танъ ‘осязан находится внутри, потому что только въ та- 
комь случаф будеть здбеь сходство съ другими чуветвами, 
т. е. осязаше будегь невозможнымь при непосредственном 
прикоеновени. А такъ кажь непосредетвенно приложенное къ 
мускульной ткани возбуждаеть ощущеше, то отсюда слВдуетт, 
что она есть только поередникь осязательныхь ощущенй, 

10) Осязанемь воспринимаются различныя свойства 

тЪла, вакъ тфла, я разумбю свойства, коими различаются 

стихш, т. е. тепло и холодъ, сухость и влажность, © ко- 
торых® мы говорили прежде въ сочинени о стихяхъ (‘). 

11) Органь, воспринимаюний эти разлищя, ееть оргаяъ 

осязаня и въ немъь прежде всего находится чувство,  назы- 
наемое ослзанемъ,— находится въ возможноети, ‘потому что 
ощущен!е ееть состояне страдательное: ‘сила дфлалощая ка- 

кой-либо предметь тВмъ, что она сама есть въ дЪйствитель- 

ности, дВлаеть его такимъ потому, что онъ таковъ въ в0з- 
можности. Воть почему мы не ощущаемь тепла и холода, 
твердости и мягкости, когда они одинаковы, а ощущаем 
только, когда которое-нибудь увеличивается въ степени силы, 
тавль; что ощущенте является чВмъ-то поередетвующимь между 
отущаемыми противоположностями. Въ силу этого оно разли- 
чавть ощущаемыя свойства предметовъ, потому что поеред- 
ствующее есть основан!е различеня. Оно’ ееть нЪчто проти 
воноложное каждой изъ противоположностей. И то, чёмь 

иметь ощущаться’ бфлое и черное—въ дВйствительности не 

донжно быть ни тёмъ’ ни другимъ, въ возможности же тьмъ 

изЯругимь. Тоже самое и относительно другихъ ощущенй, 
кАЮБОи относительно ‘осязашя, которое не должно быть ни 
тетльемь ни холоднымъ. [4 

эт 12) Кром’ того, кавъ зрфне въ извфстномъ емыслЪ 
еси восшият видимаго и невидимаго и какъ остальныя чув- 

ств воспринимаютъ подобныя, имъ свойственныя, противо- 
поможности, также точно и осязате есть воспрёме осязае 

малой ‘неосязаемаго. Неосязаемое есть нЪчто, заключающее 

в57с6б5 самую малую степень свойства осязаемости. какъ 
ри 7 воздухь; сюда же относятся предметы возбуждающуе 

дла") би. ЕО увубоеое каф фЯоо@с ЛАБ, И. с. 2. 
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осязане въ такой сильной степени, что разрушаютъ самый 

органъ. 
Воть что можно сказать въ общихь чертахъ о каждомъ 

отдфльномь чувств». 

Глава ХИ. 

1) Относительно веЗхъ ощущен!й пужно принять ту 
общую, истину, что ощущеше есть восприите чувственныхь 
формь безъ матер, подобно тому, какъ воскъ восприни- 
маеть отпечатокъь желЪзной или золотой печати. Онъ вос- 

принимаеть отпечатокь золота и мФди, а не золото и мФдь, 
какь таким. Подобнымь же образомъ ощущеше, каждаго 

органа чувствъ есть страдательное состояте подъ вмяшемь 
предметовъ, имфющихь цьфтъ, вкусъ, звукъ, но оно не тож- 
деетвенно съ ними, а есть нЪфчто имъ есродное, идеально 
существующее ('). 2) Обладающее способностио къ воспраятио 
такого рода есть первоначальный органь чуветвъ (*). Оно— 
одно и тоже съ ощущаемымь, но отличается по формЪ бы- 
тя. Ощущаемое есть пространственная величина, но ни спо- 
собноеть ощущать, ни самое ощущене не есть величина про- 
странственная: оно есть н\Ъкоторое соотношеюе (°) и воз- 

уожность ощущаемаго. 3) Изь этого ясно и то, почему 
сильныя, возбужденя разстранвають органы. ДЪло въ томт, 
что когда движенте, возбуждающее органъ, превышаеть силу 
органа чувства, тогда соотношеше, изъ котораго и состоитъ 
ощущене, разрушается, тавже точно кажь уничтожается 
соглаее звукозъ и тонъ. когда струны будуть потрясаемы 
слишЕомь сильно. 

4) Почему не ощущають раетешя, хотя имфютъ своего 
рода душу и подвергаются измёненямъ подъ виявемт пред- 
метовь, возбуждающихь осязаше, тавь какъ они чувстви- 
тельны въ теплу и холоду? Причина этого завлючается въ 
томъ, что у нихъ нЪть ни посредствующаго, ни того начала, 
воторымъ воспринимаются формы ощущаемыхь предметовъ: 
они подвергалотся только ‘матер?альнымь изм5неншямъ. 5) Мож- 
но также задать вопросъ, испытываеть-ли какое-либо измфне- 
не подь вщяшемь запаха существо пе могущее обонять; или 

{*’ Кат@ Ядуаъ. 

(*) фадутуою» побто, 

{*) Абу ти. 
ИОН И 
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подъ вмящемь цвфта существо не могущее видЪть ит. п. 
относительно возхъ другихь чувствъ? Такъ какъ обоняемое 
есть запахъ и запахомъ производится чувство обоняшя, то 
очевидно существо, немогущее обонать, не можеть испыты- 
вать никакого измневшя подъ вмяшемъ запаха. Тоже са- 

мое и относительно вефхъ другихъ чувствъ. При томъ каж- 
дое чувство воспринимаеть не всф возможныя впечатлЪ ня, 
& только тЪ, къ которымъ оно приенособлено. Это очевидно 
и изъ того, что ни свЪть и тьма, ни звукъ, ни запахъ пе 
имфють никакого дЪйетвья на тЪла сами собою, это дЪй- 
сте производится при посредетвЪ того, въ чемъ они нахо- 
дятел; такъ — воздухомъ при гром разбивается дерево, а’ 
не звукомт. 6) Но осязаемые предметы и вкусы имЪють 
влян!е на тбла, въ противномъ случаЪ, какъ могли-бы из- 
мБняться и приходить въ страдательное состоян!е предметы 
неодушевленные. Не дфйствують ли и возбудители другихъ 
чувствъь подобнымъ же образомъ? Ни коимъ образомъ, пото- 
му что не всякое тфло можеть возбуждаться запахомъ и 
звукомъ и тв, кои подвергаются измфнешямь отъ нихъ, пред- 
ставляютъ нфчто неопред$ленное и неустойчивое, какъ изпр. 
воздухъ, который становясь пахучимъ, подвергается нЪко- 
торому измВнентю. Что же такое обоняне, какъ, не стра- 
дательное состояше этого рода? Но обонять значить ощу- 
щать, а воздухъ, приходя въ страдательное состояше, ие 
ощущаеть, а ощущается. 

КНИГА ТРЕТШМ (*). 

ТГ лав а Г 

1) Что ибгь еще чувства сверхъ извфетныхь пяти, т. е. 
зрЪня, слуха, обоняюя и осязалия, — въ этомъ можно убф- 

(') Аверрозсъ, за нимъ Албертъ Велик и нЪкоторые друге ком- 

ментаторы относятъ первыя три главы этой книги къ второй книги 
пачинаютъ трет!ю съ четвертой главы. Такое дЪлене боле соотвт- 

ствуетъ содержашю, по, благодаря авторитету древнихъ комментато- 
ровъ,—Оемист!я, Симпаищя, Филопоона, не принято.. Пейссе выразилъ 

сомийие въ самой принадлежности этой книги Аристотелю; но, посл 

изсл\дованй Тренделенбурга и др. это сомнфне не можетъ пыфть 

мфота. Очевидно только, что книга дошла до насъ въ весьма неис- 

правномъ вид (Ваг!В. 5. ВИаме Рзус№. 4’Агюе. 252 р. Миа). 
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диться изъ слфдующаго. Если при существующихь условяхъ 
мы имфемъ ощущеше всего, что воспринимается осязашемъ 
(ибо ве видоизм$неня осязаемаго, какъ осязаемаго воспри- 
нимаются нами черезъ осязане); то, при недостатк® какого- 
либо изъ осязательныхь ощущенй, у насъ, необходимо, ока- 
зался бы ‘недостатокъ и какого-либо осязательнаго органа (‘). 
Такимь образомь, все, тто мы ощущаемъ при непосред- 
ственномь соприкосновени, воспринимается черезъ имфю- 
щееся у насъ чувство осязаня. Все же то, что мы ощуща- 
емъ не прямо и ‘не черезъь непосредственное соприкоснове- 
не, воспринимается при посредетвЪ простыхь тфлъ, я разу- 
мфю воздухъь и воду. 2) При этомъ, если черезь одну и 
туже среду дается иЪеколько различныхъ по роду ощуще- 
НЙ, то существо, имфющее органъ, состояний изъ нея, мо- 
жегь быть способнымь къ двумъ различнымь ощущенямъ, 
напр. котда органъ состоить изъ воздуха, черезъь который 
дается воспряте звука и свфта. Такъ же, если н%еколько 
проетыхъ тфлъ служатъ средою для одного и того же ощу- 
щешя, какъ напр. цвЪтъ ощущается и черезъ воздухь и 
черезь воду (кои одинаково обладаютъ призрачностью); то 
существо, имфющее органъ, состоящий изъ одного котораго- 
нибудь, будегь способно къ ощущентю того, что ощущается 
черезъ поередетво того и другаго (*). 8) Органны чуветвъ 
состоять только изъ двухь упомянутыхъ простыхъ тёлъ,— 
изъ воздуха и воды: такъ органъ зря состоитъ изъ’ воды, 
а органъ слуха изъ воздуха, обоняте же изъ того и дру- 
гаго; огонь, или не находится ни въ одномъ орган, или 
общъ всфмь, потому что никакое ощущене не возможно безъ 
теплоты; земля, или не участвуетъь ни въ одномъ орган, или 
находится отчасти въ одномъ органф осязаня. Такимъ об- 
разомъ не остается м%Фста ни для какого другаго органа, 
который бы состоялъ изъ чего либо, кромЪ воды и воздуха. 
4) Такого рода органы и теперь имЪють нФкоторыя живот- 

(') Въ подлинник стоить просто 725 аду п мобутоют ть; 
но очевидно рЪфчь идетъ здфсь объ осязательныхъ ощущеняхъ и осяза- 

тельномъ органф, который у Аристотеля признается саложнымь, го- 
стояшимъ изъ нфоколькихъ органовъ. Ср. кн. 11, гл, Х!, 1, 2. 

{?) Очевидно здфеь у Аристотеля разумфется такое животное, у 

котораго ифтъ отдфльныхъ органовъ для восприят!я звука и свЪта. 
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ныя.. Итакъ вполнЪсформировавшееся. и неискалёченное 
животное имфетъ всф ощущеня; даже кроть ‘имфеть повиди- 

мому глаза подъ кожей.. Изъ всего этого сл$дуетъ, что, еели 
нЪгь еще. никакого другаго тфла и никакого еще свойства, 

которое-бы ‘не привадлежало ни одному изъ земныхь тБлъ, 
то значить существують всЪ возможныя ‘ощущения (*). 

5) Идля восприятя общихь свойствъ н%тъ какого-либо 
особато органа:. они, воспринимаются въ. каждомъ ощущени 
какъ побочныя. Таковы: движене, покой, фигура, величина, 
единство. ‚ Вс® ихъ мы воспринимаемь мри посредств® дви- 
женя. Такъ при поередств®» движеня воспринимается вели- 
чина, а слёдовательно и фигура, потому что ‘фигура есть 
своего рода величина; состояме покоя ‘сознается. какъ от- 
сутстые движеная; число — черезъ ‚отсутетые непрерызности 
движеня и при носредствЪ особато характера каждато  ощу- 
щеная (*), въ силу чего въ каждомъ изъ вихъ ‘восприни- 
мается нЪчто единое. Отсюда становится очевидным, что 
невозможно. существовалие кавото-либо особаго чувства ‘для 
восиртятя такихъ свойствъ какъ движеше» они воеприни- 
маются. также, кахь, при существующихь уеловяхъ, воепри- 
пимается сладкое зрфнтемъ. 6) Это. нослфднее воспраяте ва- 

виситъ ОтЪ ТОГО. ЧТО мы ‘имфемь ‘отдФльно ощущенте’ тото 
и другаго (*), въ силу чего, различаемъ ихъ; когда» они’ ветрЪ- 
чаются одновременно (‘); если же такого совпаденя ‘ить, 
то воспруяче. одного изъ нихъ (°) ‘совершается’ только кос- 
венно (°), подобно тому кажъ напр. ‘воспринимая’ еына Влео- 

(") 16% комиентаторы и изсафдователи находятъь аргументацию 

Аристотеля темною и недоказательною въ цфломъ, не говоря уже о 

неопредфленности и темнот отдфльныхЪ положений. 

[*} Тотс #40к. Переводъ ВБ. С. Илера её раг 1е5 зепз зремаих 

очевидно невфренъ и не имфетъ смысла. Кирхманъ, саЪфдуя Тренде- 

ленбургу, вполи% правильно переводить: багей 4аз епзелеп Зтшеп Е1- 

вепфитИе ве Ср. Тора. 1. 5. Мысль та, что идея числа дается между 

прочим наблюденемьъ повторентя одного и того же въ области каж- 

даго ошущеня. 

{°) Тв: зрительное и вкусовое. 

(9 7 ий бта» оурлетеви» Фуоюй орет. 

{°) Въ подащиник® стоить & 0 ми, обдаиас @у.... 

{®) Ката ооибо биде па азыкЪ современной психологии здфеь бу- 

деть значить «въ снау ассощащя» наи «по асоощащи», 
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нова, мы сббетвенно ‘воспринимаем его не какт, сына Клео- 
нова, акакъ бфлый предмегъ, который затмъ оказывается 
сеыномъ Илеона. 7). Ил относительно общихъ свойствъ мы 
имемь общее ‘ощущеше и ощущаемь ихъ’ не косвенно; но 
такъ какъ они не составляють ‘исключительной’ принадлеж- 
ности, какого-либо чувства (*), ‘то мы ‘никогда ‘не восприни- 
маемт ‘ихъ ‘иначе, какъ въ томъ. смысл, въ какомъ тово- 
ритея, что мы видимъ сына Клеонова. Веф ‘чувства воспри- 
нимають: свойственныя другимъ предметы косвенно, —не сами 
собою; ао въ силу того. что ощущеня ихъ объединяются (°), 
будучи произведены вмЪетВ’ однилеь и Тм же предметомъ, 
‘напр. когда’ сознается, что желчъ горька и желта, ибо. суж- 
дене. 0 томъ, что оба эти свойства составляють ничто ‘еди- 
ное не можеть принадлежать ни одному изъ чуветвь, ихъ 
носпринимающихь: отеюда возможность ошибки, —призналятя 
экелтахго: предмета, какъ такого; желчью. 

8) Можеть теперь возникнуть вопросъ; ‘почему у ‘наеъ 
неколько, чуветвь, а не одно только? Не для того ли, ‘что- 
бы менфе ускользали отъ налтего вниманя ‘свойства, ‘еопут- 
‚ствующия другимь и обния, каковы: движенте; величина, Чи- 
6102? Въ самомь дфлБ, еели-бы было только одно зрёше и 
имъ воспринималея бы только бфлый цвЪтъ, —эти. свойства 
легче, стали бы незамфтными и вазалиеь бы ве однимъ и 
быв же; такь о какь с цеЪуь и величина лтостоянно сопутству- 
ю1ь  друть другу. При существующихь ве условыхъ, когда 
‚общия свойства являются въ связи и съ другими ощущеня- 
ми, Становитея яенымуь; ‘что каждое ‘изъ нихь есть онЪчто 
отличное оть‹этихь ощущенй. 

Глава ПИ. 

1) Такъ какъ мы восиринимаемь самое состояне ви- 
дня и сльтианы, то’ необходимо предположить, что это 
воспруялте совершается или ‘самимъ зр5вемъ, или другимъ 

Г(') 9х ао 1, 
(р ву Йтабтей, в? 7 Ша. На’ язык современной психологи 

мысль Аристотеля можно ‘весьма точно выразить словами: ие въ силу 

того, чтогони сами присутствуютъ, а въ сшлу ‘созетами ихъ въ одно 

Цаое, въ слу аспощаци, 
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чувствомъ. Но въ первомъ случа. этимъ чувствомъ будеть 
восприниматься и состояше видЪшя и цвфтъ предмета, такъ 

что будетъ, или два воспраятя одного и тогоже, или одно 

изъ нихь будеть воспринимать само себя. Во второмъ слу- 

чаЪ, если т.е. состоянте видфнйя будетъ восприниматься дру- 

гимъ чувством, или получится безконечный рядъ чувствъ, 

или которое-нибудь изъ нихъ нужно будетъ признать вос- 

принимающимь само себя, а тогда лучше сдфлать это съ 

самымь первымъ. 2) Но здЪсь встрфчается затруднеше. Если 
воспринимать зрёнемъ значить — видфть. а видится цвфигь 

или предметь имъ окрашенный, то предположивши, что 

чЪмь-либо видитея самое состояще видЪшя, нужно признать 

это послфднее имфющимь цвЪть. 3) Изъ этого ясно, что 

восприи{е при помощи зря не есть одно, простое состоя- 
не, потому что, когда мы и не видимъ никакого предмета, 
свЪть и тьма различаются нами, только инымь способомъ. 

И дЪйствительно состояне видфнйя заключаеть въ себЪ нЪ- 

что въ родЪ цвфта, такъ какъ всяый органъ чувствъ вос- 

принимаеть дЪйствующий на него предметь безъ вещества. 

Потому-то и посл прекращенйя дЪйствя ощущаемыхъ пред- 

метовъ — ощущешя и образы ихъ остаются въ органахъ 

чувствъ. 
4) Дйств!е ощущаемаго и ощущен!е есть одно и тоже, 

но епособъ ихъ существованя не одинаковъ, какъ напр, 

дЪйствительный звукъ и дЪйствительное слышаше, потому 

что существо имфющее слухь можеть не слышать и тфло 
способное звучать не всегда звучитъ. Но когда существо, 

способное слышаль, дЪйствительно слышить и т%ло, епособ- 

ное звучать, звучить, тогда дЪйствительное слышаве стано- 

вится въ тоже время и дЪйствительнымь звукомъ и объ од- 

номъ изъ нихъ говорятъ какъ о слышанти, о другомъ кавкъ 

звучанти. 5) Если движеше, дЪйстве и страдан!е находятся въ 

предметЪ, подвергающемся измфнению, то и дЪйствительный 

звукъ и слышане должны находиться въ слухБ въ возмож- 

ности, ибо сила дВйствующаго и движущаго присуща и пред- 

мету, подвергающемуся дЪйств!ю его: воть причина того, что 

движущее не должно само необходимо двигаться. Итакъ 

дфйстне звучащаго есть звукъ или звучаше, а слышащаго 

слухъ или слышане; ибо слухъ двойственъ и двойственъ 

звукъ. 6) Тоже нужно сказать о везхъ ощущеняхь и ощу- 

щаемыхьъ предметахъ: какъ дЪйсте и страдане находатся 
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къ страдающемь, а не въ дёйствующемь, точно тавже дЪй- 
сте и ощущаемаго и ощущающаго находится въ ощущаю- 
щемъ. Но въ области однихъ ощущен!й сущеетвують особыя 

назватя для того и другаго напр. звучае и слышаше, въ 
другихъ для одного изъ нихъ нЪтъ особаго названя, —такъ 

дЪйстые зря называется видън!емъ, а дЪйстые цвфта не 

иметь названия: дЪйстве органа вкуса называется вкусомъ, 

а лЬйстве возбуждающато вкуеъ, не имфеть назваея. 

7) Поелику дЪйстше ощущающаго и ощущаемаго— есть 
одно и тоже, а способъ ихъ бытя различенъ, то необходимо 
слухъ и звукъ, понимаемые въ этомъ смыслЪ, возникаютъ и 
исчезають вмфстб; тоже самое бываеть съ имфющимЪ ввусъ 
и вкусомъ, такъ же со всбми другими ощущенями и ихъ 
возбудителями. Но въ смысл возможности они не связаны 
необходимо. 8) И прежнте естествоиснытатели неправильно 
утверждали, думая, что ни бфлаго ни чернаго нЪть безъ 
зрвия, также точно и имфющаго вкусъ безъ органа вкуса. 
Это вЪрно съ одной стороны и невфрно еъ другой: такъ 

кашь ощущене и ощущаемое иметь двоякИ емыелъ, —раз- 
сматриваемыя какъ возможность и кавъ дЪйствительность, 
то въ приложены къ второму мнфите указанное в$рно; къ 
первому—н®тъ. Прежне естествоиспытатели говорили, какъ 
о простомъ о томъ, что имфегь двояюй смыелъ. 9) Если 
толосъь есть нЪкотораго рода созвуще, а голосъ и слухъ 
съ одной стороны составляютъ нЪфчто единое, съ другой 

не одно и тоже, созвуще же есть соотношеше, то необхо- 
димо и слухь есть нфкотораго рода соотношеше. Потому 
всякое излишество, какъ въ высокихъ, такъ и ВЪ низкихъ 
звукахъ разстраивается органъ слуха. Подобнымъ же обра- 
зомъ чрезмёрностью во вкусовыхъ виечатлЬяхъ разстрам- 
вается вкусъ, въ. области зрительныхь впечаллн чрез- 
мЪрно свфтлое и темное разстраиваютъ зрфще, сильный за- 
пахъ разстраниваеть обонян!е; тоже самое относительно слад- 
каго и горькаго.—именно въ силу того, что ощущене есть 
своего рода соотношен!е. Потому же, когда острое на вкусъ 
или сладкое или соленое входять простыми и несмфшанны- 

ми въ соотношене, бываютъ праятными: прятность возни- 
каетъь именно при такихъ условяхъ. Вообще гармошя по- 
лучается скорфе изъ смфшеня, чфмъ изъ просто высокаго 
или низкаго тона, въ области осязатя изъ проето теплаго 
пли холоднаго, и въ силу того, что ощущене есть соотно- 
шеше, чрезм5рность производить страдаше и разстройство, 
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10) Каждое ощущене отноентся къ ощущаемому въ 

немъ ‘предмету, находясь въ своемъ органф, какъ такомъ, и 

оцфниваеть разлитя въ ощущаемомъ предмет, напр. бЪлое 

и черное. въ области зрзны, сладкое и горькое въ области 

вкуса; тоже самое и во вефхь остальныхъ чувствахт. Но мо- 

елику мы различаемъ бЪлое отъ сладкаго и каждое изъ ощу- 

щен оть каждаго другаго, то является вопросъ, чфмъ мы 

ощущаемь это различие? Необходимо ощущешемь, потому 

что различается нЪчто данное въ ощущенти. 11) Отеюда оче- 

виднымь такие становится, что все тфло не есть послфдиее 

чуветвилище , потому что въ такомь случа различающее 

различало бы при пепосредственномь соприкосновени съ 

нредметомъ. И. два отлфльныя чувства не могутъ судить, что 

сладкое отличается отъ бфлаго: оба ощущеншя должны откры- 

ваться. въ своемъ различёи чему-либо единому. Иначе это было 

бы похоже на то, кажъ если бы я ощущаль одно, & ты другое и 

отсюда становилось-бы ясным, что нални ощущения отличаются 

другъ отъ друга. Единое должно рёшить, что они различны, 

что одно сладкое; а другое бЪлое. Однихь и т$мъ же опре- 

дЪляется разлище и, на основан этого опредзлешя., оно 

мыслить. ин ощущаеть. 12) Очевидно. т. 0., Что различение не- 

возможно для различныхь чувств, а отсюда слфдуегь, что 

оно невозможно и въ разное время. Какъ одно.и тоже опре- 

лфляеть, что доброе и злое различны, такъ въ одно и тоже 

время опредфляется различе первато отъ втораго и втораго 

оть перваго. Въ этомъ случа „когда“ дано не косвенно, 

какъ налим. въ положены; „я тенерь утверждаю, что они 

различны“, не утверждая при этомъ, что разаище теперь су- 

ществуетгь: здфеь же и теперь утверждается разлише и утвер-. 

шлается, что теперь оно существуетъ,— утверждается одно- 

временно: т.о. недвалимымь и вт, недфлимое время произво- 

дитсн различене. 13) Но невозможно одному и тому же, 

недфлимому и въ недфлимое время производить, одновремен- 

но противоположных движеныя: ибо, если сладкое приводить 

въ такое движен!е чувство ин мысль, то горькое приводить 

въ движеше противоноложное, а бфлое двитаеть еще иначе. 

Теперь; не ееть ли различающее нелфлимо и неотдфлимо 

по числу и отдфлимо по сущности? Дьйствительно, съ одной 

стороны оно ощущаеть различные предметы, важъ лЪлимое, съ 

другой оно ощущаеть кажь недфлимое; по существу своему 

оно тогда дЪлимо, а по мфету и числу недЪлимо. 14) Или 

ав ал ЗПР льоль ча 

дыбы В с оанаыть 



2-90 — 

это не такь? Ибо въ возможности одно итоже можеть быть 
противоположным, въ сущности же въ: становясь дйстви- 
тельнымь, оно бынаетъ чЪмъ-либо однимъ и не можегь быть 

и Облымь и черным» вм®етЪ. Ихъ идеи тоже не допускають 

этого; если ощущен® и уышлене имЪфютъ одно и тоже содер- 

жанте. — 15) Здфеь тоже самое, что бываеть въ томъ слу- 
ча, когда нкоторые принимають точку то за одно; то за 
два и въ послвднемь случа® предетавляють ее дфлимою. 

Разематриваемое какъ недФлимое, судящее — различающее 
едино ‘и сразу обнимають различе; когда оно существу- 
еть раздФльнымь, то двакды пользуетея совмБетно однимь 
и тЬшь же пунктомь. Насколько оно пользуется двумя, 
оно различаеть два состожия соприкасаюцщйяея и они для 

него состояня отдфльныя, какъ принадлежантя различным 

чувствам; но какъ единое оно различаеть сразу и вмфетБ. 
Такь нужно понимать то начало, ‘на основаши кото- 

раго мы признаемь животное ощущающихуь. 

Глава 11. 

1) Душа обыкновенно опредфляется двумя признаками— 
произвольнымъ движешемь и мышленемъ, суждешемъ, ощу- 
щенемль. При этомь мышлеше и суждене представляются 

своего рода ощущешемъ, потому что въ томь и другомъ 
случаЪ душа различаеть и познаеть нЪчто, существующее. 
И древше утверждаютъ, что размышлять и ощущаль есть 
одно и тоже. Такъ Емпедоклъ сказалъ: „въ присутств!и пред- 
метовь мудрость людей возрастаегь“; и вЪ другомъ мФетЬ: 
„отсюда проистекаегь 10, что они всегда могуть размыи- 
лять о различныхь предметахъ“. Туже мысль хочеть выра- 
зить и Гамеръ въ словахь: „ибо тавовь есть умь“ ('). 2) Ибо 
вс они признавали мышлене также какъ и ощущене т5- 
леснымь и утверждали, что ощущается и мыслится подоб- 
пое подобнымъ, какъ мы объяснили это въ начал изелЪдо- 
валия. При этомъ они должны были бы обратить внимание 
‘и на заблуждеше, потому что оно особенно свойственно 
животнымь и душа большею частно въ немъ вращается, 
Тогда необходимо было бы, или признать, какъь дфлаютьъ нф- 

(#) 0483, в. ХУШ, у. 436. 



ева 

которые, что все, что кажется, —истинно, или, что заблуж- 
деше происходить оть соприкосновеня несходнаго, & это 

противорВчить ученйю, что подобное познается подобнымъ. 
Повидимому какъ знаше, такъ и заблуждеше относительно 
противоположныхь предметовъ проистекаютъ изъ одного ис- 
точника. 3) Что ощущене и мышлене не одно и тоже, 

это очевидно изъ того, что первое присуще вефмъ живот- 
нымъ, послфднее только нЪкоторымъ. Вромф того и то, 

что въ мышлени существуеть вЪфрность и невфрность, — 

вЪрность, когда мысль, знаше, мне истины, невфрность, 

котда— наоборотъ, не можеть служить въ пользу того мнф- 
ни, что оно тождественно съ ощущешемь. Ибо ощуще- 

ше предметовъ, свойственныхъ извЪетному чувству, всегда 

истинно и присуще вебмь животнымт, мышлене же сопро- 

вождается необходимо ошибками и присуще только тмъ, 

кои обладають разумомъ. 4) Въ свою очередь воображене 
есть нЪчто другое, чЪмъ ощущене и мысль, хотя не мо- 

жеть существовать безь ощущеня, а безь него не можеть 
быть представления ('). Что мышлене и представлеше также 
не одно и тоже,— это очевидно изъ елфдующаго: предетав- 

лене есть такое состояще, которое находится въ нашей вла- 

сти, во всякое время (оно очевидно творить произвольно, 

какь напр. въ мнемонистическихь знакахъ и символахъ), 
мышлен!е же находится вн нашей власти, потому что оно 
необходимо бываеть или истиннымъ или ложнымъ. Также точ- 

но, когда мы почитаемъ что-либо страшнымь, или ужаенымъ, 
то испытываемъ волнене, подобнымь же образомъ котда 

считаемь что-либо возбуждающимь смфлость; при вообра- 

женш же мы испытываемь точно такое же состояне, ка- 

кое при раземотрфи чего-либо страшнаго и ужаснаго из- 

образженнато на картинЪ. 5) Въ самомъ предетавлени есть 

также различныя стороны—знаве, мифе, практическое со- 
ображене, и имъ противоположное, но объ этихъ разли- 

чяхь мы будемъ товорить въ другомъ мЪфетф. Что же ка- 
сается отлишя мышлешя отъ ощущеня и того, что оно по- 

видимому состоитъ частпо изъ воображетшя , частпо изъ 

воспряя, то объ этомъ должно сказать посл раземотр®- 
я воображевя. 

(*) улёиде. 

ЧИ УЧИ 



6) Итакъ, если воображеве есть то, ч5мъ производится 
въ насъ, какъ говорится, какой-нибудь образъ и это выра- 
жене употребляется не въ метафорическомъ смыслЪ, то оно 
есть или способность или дфятельность, при помощи которой 
мы различаемъ и достигаемъ истины или заблуждаемся, а это 
свойства ощущеня, предетавленя, знаня, ума. 7) Что оно не 
есть ощущеше это ясно изъ слФдующаго: ощущене есть 
или возможность или дфйствительность, какъ напр. зрёнеи 

видфне, но можеть существовать н®который образъ въ от- 
сутетвти того и другаго, какъ наприм$ръ въ еновидфяхъ. 
ДалЪе, ощущенте всегда присуще, воображеше же не всегда. 
Притомъ же, если бы воображене было одно и тоже съ 
дЪйствительнымь ощущенемъ, то оно было бы необходимо 

у вевхъ животныхь; но повидимому его нЪтъ напр. у му- 
равья, у пчелы, у червя. Кром того ощущене всегда ис- 
тины, образы же воображен!я большею часто ложны; и 
когда мы имфемъ отчетливое ощущене, то не говоримъ, что 
такой то предметь намъ кажется челов$комъ, но употреб- 
ляемъ это выраженте, когда ощущаемъ не ясно, потому что 
Въ этомъ случаф образъ можеть быть истиннымъ и лож- 
нымъ. Наконець, какъ мы сказали выше, образы являютея 
намь и при закрытыхъ глазахъ. 8) Воображене не тожде- 
ственно также ни съ однимъ изъ тъхъ состоянй, въ кото- 
рыхъ всегда дается истина, каковы знане и умъ, потому 
что образъ воображешя бываетъь и ложнымъ. Остается те- 
перь изелЬдоваль, не тождественно ли воображенте съ мнф- 
немъ, потому что мнЪн!е бываетъ и истиннымъ и ложнымъ. 
Но мифнию всегда сопутствуеть вЪра, потому что невоз- 
можно, чтобы имфющ какое-либо мнфве не вфрилъ ему, 
между тфмъ вфры не существуегь ни у одного изъ живот- 
ныхь, & воображеше есть у многихъ. Далфе, всякое мизше 
сопровождается вЪрою, в5ра—убЪжденемтъ, убёждене осено- 
ванемъ разума, между тЪмъ, хотя у нЪкоторыхъ животныхъ 
и есть воображене, то при этомъь нЪть разума. 9) Итакъ 
очевидно, что воображенте не тождественно съ мнЪшемъ, 
сопровождающимь ощущеше, или проистекающимь изъ ощу- 
щеня, оно не есть также соединенше мн®ня и ощущеня. 
Это послбднее очевидно изъ того, что мнфе не относится 

къ чему нибудь иному, а къ тому же, къ чему и ощуще- 
н1е; потому воображен!е могло бы считаться соединентемъ 
напр. ощущеня бфлаго и мнёыя 0 немъ, но соединенемъ 
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мивныг ‘нал. о добромъ еъ ощущентемь’ благо ‘оно! быть не 
можеть. Т. о. воображать значило бы ‘имфть мине о томъ, 

что ‘непосредственно ощущается. 10) Но бывають также лож- 

пыя ощущеня предметовъ; о которыхь мы’‘имфемь/нстинное 
мн®н!е:; ‘такь солнце кажется величиною“ съ футь; ‘но при- 
знается больше всей земли, Въ тавомъ случа; воображаю- 

щИЙй ‘или’ отвергал бы’ истинное мые о предмет; которое 

имВль, —оставивъ факть въ томъ же видЪ, не забывая этого 
мн и не составляя другаго. или имфетъ его;’ но тогда 
оно истинно’ и ложно въ одно и тоже время. Но’ оно @тано- 
вится ложнымъ уже тогда, когда незамВтно измЪняется пред- 

метъ. — Такимъ образомъ воображене не’ тождественно ни 
съ однимъу изъ указанныхь состоян ‘и не состоить ‘изъ. их 
совокупности. 

11) Но предмегь пришедиий въ движене можеть при- 
вести въ движене какой-либо другой; воображеше повиди- 
мому есть своего рода движене и притомъ неявляется без 
ощущения, но присуще ощущающимь ‘и относится въ ощу- 
щаемому. Отъ дфательности. ощущеня можеть’ произойти’ 
движене и это движене необходимо будетъ сходно съ ощу- 

щенемь; оно-то и будеть воображенемь, ‘которое д®йетви- 
тельно не можеть быть безь ощущеня. и ‘не можеть нахо- 
диться у существъ неощущающихь: оно производить въ’ су- 
ществЪ его ‘имбющемъ много страдательныхь’ и двятельныхь 

состоян, бываеть истинным и ложнымь.-—19) Послфднее 
происходить слвдующимъ образомъ. Ощущешетото, ‘что’ свойз! 

ственно важдому чувству, истинно, или, по крайней мёрЪ, 

р®8дко содержит въ себЪ незначительную долю, заблужденя, 
но во вторыхь въ немъ ощущается косвенно то; чему приз 
надлежаль ощущаемыя ‘свойства. Въэтомь случаВ возможно 

уже заблуждене: въ ощущении бЪфлаго цвфта не можеть быть 
заблуждевя, но въ томъ, что бЪль именно этоть или другой 
какой-либо предметъ, возможно заблуждеще. Въ третвихь 
ощущаются обиия свойства, связанныя съ предметами, кото- 
рымъ принадлелить’‘ свойственное ‘каждому чувству, напр. 

движене, величина, принадлежация ощущаемниь предметам: 

относительно ихъ, ‘уже могутъь быть въ ощущени. весвма 

большия ошибки. 13) Т. 0. движеше проиешедшее изъ дя 
тельности ощущешя будетъ разниться, ‘емотря потому, - 07% 

которой изъ трехъ указанныхь сторонъ ощущен!е происте- 

ваетъ: въ первомъ случа, при наличности самаго ощуще- 
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ня, оно истинно; въ остальныхь, какъ въ присутствш, такъ 
и въ отсутетыи ощущеня, оно можеть быть ложнымтъ, и въ 
особенности, когда предметь ощущаемый находится далеко. 
Итавъ, 6сли все предшествовавшее послфднему соображеню 

заключаеть не что иное, какъ отрицане воображешя, и оно 

есть то, чВмъ мы его назвали, тогла воображене будеть 

лвижене, проистекающее изъ дЪйствительнато ощущеня. 

14) Поелику же зрёнТе есть важиЪфйшее изъ чувствъ, то на- 
зваше воображешя (фаутаба) происходить оть свфта (“), 
безь котораго невозможно видвн!е. 15) Образы воображешя 
остаются въ душ и сходны съ ощущенями; живыя суще- 
ства во многихъ случаяхъ дЪйствуютъ сообразно съ ними, 
одни, какъ напр. животныя, потому что не обладаютъ умомъ, 
друге велбдетые омрачешя ума страстью, болфзню, или 
сномъ, какъ это бываетъ у людей. 

Сказаннымь мы ограничимся въ изелфдовани того, что 
такое воображене и какъ происходить. 

Глава ТУ. 

1) Разематривая ту часть души, которою она познаеть 
и прюбрфтаегь мудрость, —отдфлима ли она, ‘или неотд®ли- 

ма въ дЪйствительности, а только въ отвлечени, — нужно 
опредзлить ея отличительныя черты и то, какимъ образомъ 
проиеходить мышлеше: 

2) Если мышлене находитея въ тЬхъь же условяхъ, 

какъ и ощущен!е, то оно есть или страдательное состояне 

подъ влянемъ мыслимаго, или что-либо въ этомъ родф. 
3) Но оно должно быть неподверженнымь страданио, но- 
сителемь формь и въ возможности такимъ, каковъ пред- 

мегь мыслимый, а не самымъ этимъ предметомъ, и какь 
ощущающая ‘способность относится къ ощущаемому, такъ 
умъ долженъ относиться къ мыелимому. дсему онъ, какь 
мыслянЙ все, необходимо не заключаеть въ себф посто= 

ронней примфси, дабы; какъ товорить Анаксагоръ; властво- 
вать надъ веЪзмъ, т. е. дабы познаваль; ибо чуждое, являясь 

рядомъ, препятствуегь и ноставляеть ему преграду, такъ 
что по природф умъ не можеть быть ни чмъ инымъ, какъ 

(') Тб бора алб тб фо мех. 
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только способностно (диууагоч). Т. 0. такъ называемый умъ 
въ душ т. е, умъ, которымъ душа разсуждаеть и понимает, 
прежде мышленя не бываеть въ дЪйствительности ничфмъ 
изъ существующагто. 4) Съ этой точки зрёшя разумно почи- 

тать его непричастнымъ т$лу. Въ противномъ случа онъ быль 
бы теплымъ, или холоднымъ, у него быль бы какой-нибудь 
органъ, какъ у способности ощущешя; но ничего такого 
нфтъ. И справедливо утверждають, что душа есть мЪфето 
(голос) формъ; только не вся душа, а мыслящая и не въ 
дЪйствительности (вутелехе), а въ возможности состоить 
изь формь. 5) Что непричастность страданио способноеги 
ощущеня и способности мышленя (*) не одинакова, —это ясно 
видно на органахь чувствь и на самомъь ощущение: способ- 
ность ощущеня не можеть ощущать, когда существующее 
возбуждеше слишкомъ сильно, напр. не можеть ощущать 
слабый звукъ въ ирисутстым очень сильнаго, также въ при- 
сутетв?и яркихъ врасокъ и сильныхъ запаховъ нельзя ни ви- 
дЪть ни обонять слабЪйшихъ; умъ же наоборотъ, котла мы- 
слить что-либо слишкомъ отвлеченное (*), не только не хуже, 
въ тоже время, мыслить менфеготвлеченное, а еще лучше, 
ДЪло въ томъ, что способность ощущеня не можеть суще- 
ствовать безь тфла, а умъ сесть нЪчто отдфльное оть него 

(Х0бгос). 6) Когда умъ, начавъ мыслить (*); становится 
веЪмъ тЪмъ, что мыелитъ, въ томъ смыслЪ, въ какомъ знаю- 
пий человЪкь называется знающимь дЪйствительно, (ато 
бываетъ котда онъ становился способным. дЪйствовать самъ- 

собою), —- и тотда онъ есть своего рода возможность, хотя 
не въ томъ смыслЪ, въ какомъ прежде научешя ‘и’ пр1обр%- 
тешя знаня; тогда онъ можеть мыслить самого ‘себя. 

7) Поелику иное; есть величина и сущность величины, 
вода. и сущность воды и такое различе свойственно мно- 
тимъ другимъ предметамъ, хотя и не всфмъ, потому что въ 
нфкоторыхъ елучаяхь значить одно и тоже напр. плоть и 
сущность плоти; то является вопросъ — другимъ ч$мъ-либо, 
или тёмъ же въ другихъ усломяхъ воспринимается это раз- 
лич1е, потому что хотя плоть не можеть быть безь матери, 

91. РК А ЗА _. 

(') алёдеа тоб аобуаноб и тоб зориной. о 
(*) бтаь ть уотот, офдбое уотевь. 
(°) Въ поданниикь обтос. См. выше $ 3, 
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но эта послфдняя заключается въ первой; какъ напр. кри- 
визна носа,—предметь опредфленный въ другомъ такомъ же. 
Споеобностю ощущеюшя различается теплое и холодное ‘и 

все то, что воспринимается‘ подобно плоти; иным же, или 
отдвльнымъ, или относящимся къ снособности ощущеня 
также, какъ относится къ себЪ ломная лишая. когда будеть 
выпрямлена, различается сущность’ плоти (‘). 8) Въ езою 
очередь въ области отвлеченноети, прямая воспринимается, 
какъ и кривизна, въ связи съ протяженемь сплошным, 
сущность же ея, если есть различе между сущностью пря- 
мой и прямою линею, воспринимается инымъ, потому что 
эта двойственность должна и здфеь сохраниться. Такимь 
образомь различеше и здЪеь производится ‘инымъ, ‘или на- 
ходящимея въ иныхъ усломяхъ. Вообще же, какъ вещи со- 
ставляють нЪчто отдфльное отъ вещества, такъ и то, что 
относится къ области ума. 

9) Можетъ явиться недоумвше: если умъ проеть и не 
причастенъ страданю и ни съ чёмъ не имфегь ничего об- 
щато, какъ утверждаетьАнаксагоръ, то, какъ онъ мыслите; 
когда мышлене есть своего рода страдательное состоян!е? 

Такъ какь, повидимому, одинъ. предметь являетея дёйствую- 
щимъ, а другой страдающимъ только въ такой мЪрЪ, въ ка 
кой между ними есть н®что общее; 10) Возникаеть еще во- 
просъ: можегьли вамъ умъ быть предметомъ мышлешя, по- 
тому что въ такомъ случаЪ, илиумЪъ долженъ находиться въ 
другихь предметахъ, если самъ онъ мыслимъ также, какъ 
друге предметы, такь какъ мыслимое одно`по виду, или въ 
немъ должна быть посторонняя примЪеь, которая’ дфлаетъ 
его мыслимымъ, также точно, какъ друге предметы. 11) Или 
же страдательность ума нужно понимать въ общемь смыслф, 
объясненномъ нами выше, именно, что онъ только въ. воз- 
можности тоже, что мыслимые предметы, но въ дЪйствитель- 
ности не тождественъ ни съ однимъ изъ нихъ, ‘до той поры, 

(*) Тренделенбургъ объясняеть это мфсто такъ: «Ломаная лишя 

образовалась изъ прямой и потому веть нЪчто поздиъйшее, въ основ% 

чего лежитъ прямая, какъ н\что болЪе раннее. Могда лия лома- 

ная выпрямаляется, то возстановляется ея принципъь и ея причина; 

подобнымь же образомъь поступаетъ умъ, когда познаеть сущность 

какой-либо вещи и, устраняя всё случайное, возстановляеть её въ 

ея полномъ достоинств. Ковш, Аг15. ОеБег 4е $#е. Миа 241. 

6* 
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иока не мыелитъ ихъ. Онь долженъ находиться въ такомъ 

ще положен и, въ какомъ нисьменная дощечька, на которой 

въ дЬйствительности нфть ничего написаннаго. Таковъ и 

есть дЪйствительно умъ. 12) Т. 0. самъ умь мыслимъ точно 

также, какъь и все мыслимое, потому что въ области безт®- 

лееныхь формъ мыслящее и мыслимое тождественны, —умо- 

зрительное знане и умозрительно познаваемое суть одно и 

тоже, Остается теперь отыскаль причину, почему умъ не 

мыслить постоянно. ДЪло въ томъ, что въ предметахъ мате- 

рлальныхь мыслимое находится только въ возможности, тажъ 

что умъ не присущь имъ, (потому что умъ есть нематерлаль- 

ная возможность этихъ самыхъ предметовъ), но самому ему 

мыслимое присуще (‘). 

Глава \. 

1) Поелику во‘всей природф есть нфчто, составляющее 
матер!ю предметовъ каждаго рода, ‘нфчто такое, что въ воз- 
можности заключаеть въ себЪ вс предметы; затВмь—ири- 

чина и дзятельная сила, вс® ‘ихъ производящая, относящая- 
ся въ нимъ напр. какъ искуство къ переработываемому ма- 
терйалу,—то необходимо чтобы и въ душ существовали эти 
различныя ‘стороны. И таковъ дфйствительно умъ: онъ мо- 
жеть стать всфмь и все произвести, какъь иЪкоторая ‘сила 
напр. свЪть; потому что свть въ нвкоторомъ род превра- 
щаеть, въ возможности существующие цв та, въ цвфта д 

ствительные. Этоть умъ существуетъ отдфльно, не причас- 
тень страданю, проетъ (@иу7$); будучи по природ® чис- 
тою ‘силою; 2) Потому’ что дёйствующее всегда выше стра- 
дающаго и основа выше’ вещества. ДЪйствительное знаше 

тождественно съ предметомъ познаваемымъ; знане въ. воз- 
можности у недфлимаго существуеть прежде по времени, 
вообще же оно не подлежить усломямъ ‘времени.  Дфло въ 
томъ, что умъ неесть въ одно время мыслящ, въ другое— 
не мыслящий. Умъ отдфленъ только въ своей сущности и 
только ‘еъ этой стороны ‘онъ безсмертень и вченъ (°). Не- 

("} Вкёбую де тв зотбу олаозет. Ср. Мари. И, 7—9. 

(*) Ср. МБ. 1, в. 4, $ 14; Маарь. ХИ, ©. 3; Ею, а Мвош. 
Я. 90 



чего ‘и упоминать о томъ, что онъ. непричастенъ страдантю; 

страдательный же умъ преходящь и безъ перваго, ничего не 
можеть мыслить, 1 кы 
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Глава \1. \\ 

1) Мышлеше о недфлимыхь отнобится къ ие, т 

нфтъ заблуждешя; заблуждене и истина являютея только 
при сочетанти иЪкоторыхъ мыслей въ одно цфлое. Какъ по 
словамъ Эмпедокла: „головы многихъ существь выросли 
безь шеёй“, потом силою любви соединились съ пими, такъ 
и въ мышлени сочетается различное, напр. несоизм®ри- 
мость и дламетръ. 2) Когда мыслится прошедшее или’ буду- 
щее, тогда мыслится съ тфмь вмфсть время и входить въ 
сочеташе. Заблуждете всегда существуеть въ сочетан!и: такь 
даже, когда бЪфлое мыслится небфлымъ— съ мыслью 0 бЪломъ 

соединяется мысль о небфломъ. Можно также все назвать 

раздвлешемъ. Однакоже можеть быть истина или заблужде- 
не не только въ томъ, что Клеанеъ бфлъ, но и въ томъ, 

что онь быль или будеть бфль. То, чЪмъ все это олявль- 
ное приводится къ единству, есть умъ.—3) Такъ какъ недф- 
лимое двояко понимается, какъ недфлимое въ возможности 
и недфлимое въ дЪйствительности, то’ничто не препятству- 
етъ уму, мысля протяжене, мыслить его недфлимымъ (‘), по- 
тому что оно недфлимо въ дфйствительности и въ недлимое 
врямя; подобно протяженю и время дфлимо и недфлимо. По- 
тому нельвя сказать, что именно мыслится умомъ въ каждой 
половин, потомучто, прежде раздЪленя, половины нЪть; 
она сушествуеть только въ возможности. Когда же мыслится 
отдфльно каждая половина, вмфст® съ тфмъ раздЪляется и 

время и тогда он мыелятся, какъ два протяженя. Еели же 
предмегь мыслится состоящимь изъ двухЪъ половинъ, то онъ 
мыслится и во время состоящее изъ двухъ, соотвфтетвенныхъ 
половинъ. 4) Въ недФлимое время и недфлимою частью души 
мыслится недфлимое не по количеству, а по виду, но толь- 
во случайно, и не въ силу того, что то, чфыъ мыслится и 
время, въ которое мыслится — дЪлимы, а въ силу того, что 
неджлимы. Ибо имъ присуще н®что недблимое, хотя пови- 
димому неотдВлимое, что дфлаеть единымъ и время и про- 

(=) Т. в нераздфленнымь или сплошным. 



тяжене; Такъ бываеть и во всемъ сплошномъ ‘по времени 
или по‘ протяженио. 5) Точка и всякая часть дфлешя раз- 
сматриваются какъ недфлимое черезъ отрицане. Тоже ‘самое 

нужно сказать и относительно веЪхъ другихъ предметовъ, 

напр. относительно того, какъ познается злое или черное; 

познаются они въ нёкоторомъ род черезъ противоположное. 
6) Познающее же должно быть въ возможности ТВмь и 

другимъ и противоположности должны въ немъ содержать- 

сея (‘). Еели же какая-либо изъ причинъ не имфегь противо- 

положнаго. то она познаеть сама себя, есть дЪйствитель- 

ность и одтЪленное (*). 7) Предложеше высказываеть. что-ни- 

будь о чемъ-нибудь, напр. въ формЪ утвержденя, и бываетъ 

истиннымь или ложнымьъ цфликомъ; но умъ не всегда бы- 

ваеть такимъ: мысль о сущности предмета, выражающая его 

природу, всегда истинна, выражающая же нфчто о чемъ-ни- 

будь, не всегда. Такъ, воспраяе зрёшемъ того, что свой- 

ственно воспринимать этому чувству всегда истинно; когда же 

является суждеше, что бфлое есть человфкъ или нечелов®къ, 

оно не всегда можеть быть истиннымъ. Тоже самое имфеть 

м%ето и въ мысляхь относительно предметовъ невеществен- 

НЫХЬ. 

Глава УП. 

1) Знаше дЪйствительное тождественно съ предметомъ 

познаваемымь: знан!е въ возможности въ индивидуум суще- 

ствуеть но времени прежде предмета, вообще же, и по време- 

ни, — не прежде; ибо все возникающее происходить изъ дЪй- 

ствительно сущаго. Повидимому; ощущаемый предметь про- 

изводить изъ существующаго въ возможности ощущающаго 

дЪйствительное ощущене; ибо начало ощущающее не стра- 

даеть и не подвергаетея измфнению. Потому ощущеше есть 

особый видъ движеня. Движене, какъ было сказано, есть 

дЪйств!е несовершеннаго, просто же дфйетые принадлежить 

совершенному и ‘есть нЪчто ‘иное. 2) Ощущене похоже на 

(*) Такъ передають Б. Сонтъ-Илеръ, Кирхманъ и Торстрикъ это 

темное м%ото, которое читается такъ: 025 бё дуу@шеь ебуаь тд узо- 

с0у май Фито &» отб. 

(*) хо боубые 5 кой уоокду. 
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простое говореше и мышлеше (*): когда же оно прятно или 
непртно, 10 возбуждаеть стремлеше или отвращене, кото- 
рыя похожи на утверждене и отрицанте, и самое удоволь- 

сте или неудовольстве есть дЪйсте ощущающей среды 
по отношентю къ добру или злу, какъ такимъ. При этомъ 
отвращене и стремлеше въ дЪйствительноети тождественны 
съ этимъ дфйстыемъ и стремящееся. какъ и отвращающееся, 
ве разнятся ни другь отъ друга, ни отъ ощущающаго, но 
©посо0бъ ихъ бытя различенъ, 

3) Для души разсуждающей образы воображетя зам%- 
няютъ ощущен!я: утверждая или отрицая благо или зло, она 
тоже стремится пли отвращается. И душа никогда не мыс- 
литъ безъ образовъ, такъ же точно, какъ глазъ измфняется 
опредфленнымъ образомъ подъ вмянтемъ воздуха, но не одно 
и тоже съ нимъ; подобнымь же образомъ и слуховой ор- 
ганъ. Послфднее же единое есть одна среда, но ея видоиз- 
мнения многоразличны. 4). Вакимъ образомъ душа судитъ, 
что ‘сладкое отличается отъ теплато, объяснено прежде; тоже 
можеть быть сказано и здЪсь. Различающее есть нфчто еди- 
ное и притомъ какъ-бы предльное (сс 0005). И образы объ- 
единяютсл и стоять по числу и по связи другь съ другомъ въ 
точно тавомъ же отношен?и, какъ соотьфтетвующи имъ ощу- 
щены между собою. Какимъ образомъ здесь происходить 
суждене о сходномъ и противоположномъ, это также трудно 
р»шить, какъ и относительно различешя благо отъ чернаго. 
Пусть А—бЪфлое находитея въ извЪетномъ отношеши къ В— 
черному; тогда С будеть таже относиться къ О, какъ А 
къ В и наоборот (*). Т.о. если С Ш суть свойства одного и 
тогоже предмета, то они будуть также относиться между со- 
бою какъ АВ: они одно и единое, но въ быти различны и 
т. п. Тоже самое получится, если А будетъ значить сладкое, 
а В 0Влое. 5) Мыслящее начало (*) получаетъ обпия идеи 
изъ образовъ воображешя и такъ какъ въ нихъ опредфляет- 

[') био» тф фазой ибуоу #0ё тогту. Ср. Негшеп. 1№, 1; СаШед. 
М. 

(*) Здфеь опущено объяснене значения С и Г) и получается не- 
яеность; но стоптъ только указать, что С есть ядея или образъ 0%- 
лаго, а П—чернаго, и дбло становится яснымъ. 

{*) тб уоуеиидь: 
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ся для него то, къ чему должно стремиться и чего отвра- 
щаться, то и въ отсутстыи ощущенй, имфя дфло съ одними 
образами, оно производить движевя. Такъ ощущая, что 
сигнальный факель зажженъ, и, восиринимая общимъ чув- 
ствомъ, что онъ находится въ движеши, душа узнаетъ, что 
непрятель вблизи. 6) Иногда мыслящее начало, при поеред- 

ствЪ образовъ или общихь идей, какъ бы видя на самомъ 
дЪлЪ, обдумываеть и располагаетъ будущее на основан на- 

стоящаго и, сознавая близкое наступлене удовольствя или 
страдантя, стремится или отвращается въ силу этого и, во- 
обще, располатаеть свою дфятельность, Стоящее внЪ области 
дЪйствя, истинное и ложное — одного рода съ добрымъ и 

злымь; но они разнятся тЬмъ, что первое безотносительно 
таково, послбднее же по отношешю къ кому-нибудь ('). 
7) Отвдеченные предметы мыслятся тавже напр. какъ курно- 
сость (*),—то кавъ курносость въ собственномъ емыслЪ, не- 
раздЪльно, то какъ вогнутость отвлечено, безъ тфла, въ ко- 
торомь находится вогнутость. 'Такъ, мысля математичесяя 
фигуры, умъ мыслить ихъ кавкъ нфчто отдВльное отъ тЪлъ, 
хотя он не отдфлимы. 

8) Вообще умъ, когда онъ дЪйетвительно мыслить тож 
дественъ съ предметами. Можеть ли онъ, будучи неотдфли- 
мымъ отъ величины, мыслить вещи отдЪленныя, объ этомъ 
послз. $ 

Глава УП!. 

1) Теперь, объединяя все сказанное о душ, повторимъ, 
что душа въ нфкоторомъ родф есть все, что существуеть. 
Будеть ли существующее ощущаемымь или мыслимымъ,— 
знане есть въ нфкоторомъ родф и познаваемое, ощущене 
есть и ощущаемое. Какимъь это образомъ, нужно изел»- 
довать. 

2) Знанше и ощущен!е раздфляютея на предметы, —ощу- 
щеше и знаше въ возможности на предметы въ возмож- 
ности, знане и ощущеше дЪйствительное на предметы дЪй- 

(*) 4224 тб у’ @лАас дифеоеь кой тим. 

(*) тб орду. 



ствительные. Но ощущающее и познающее начала, души въ 

возможности одно и тоже— посл5днее—относительно позна- 

ваемаго, первое— относительно ощущаемаго. При этомъ не- 
обходимо, чтобы начало это состояло изъ самыхъ предме- 
товъ или изъ ихъ формъ. Изъ самыхь нредметовъ оно не со- 
стоить, потому что въ душЪ находитея не камень, а форма 
камня, такъ что душа иметь сходство съ рукою: какъ рука 
сеть оруе орудй, такь и умъ форма формъ, а ощущене 
форма всего ощущаемаго. 3) Такъ какъ вЪтъ, повидимому, 
предмета, который бы существовать независимо отъь ощу- 
щаемой величины, то мыелимое дается въ ощущаемыхъ фор- 

махъ, ипритомъ, какъ отвлеченное, такъ и то, которое отно- 
ситея къ состоянямь и измфненямь ощущаемаго. Потому 
существо, не имфющее никакихъ ощущений. ничего не мо- 

жеть познать и понять. Созерцаяе чего-либо умомъ, необ- 
ходимо; ееть съ тбмь вмфет® созерцане какого-либо образа 
вообралжен!я: образы воображеня замбняютъ при этомъ ощу- 

щаемые предметы, только безъ вещества. Воображене также 

отличается отъ утверждешя и отрицаня, потому что только 
сочетане мыслей заключаеть въ себ истину или заблужде- 
не. Но чЪмь отличаются отъ образовъ воображешя первыя 
понямя? Они не суть образы, но безъ образовъ возникнуть 
не могутъ. 

Г Лава 1Х, 

1) Душа животныхь опредВлена двумя способностями, — 

способностно различеня, которое совершается въ мышлени 

и ощущени, и способностно производить движеше въ про- 
странств®, ИзелФдоване ощущеюя и ума сдфлано въ пре- 

дыдущемь. Теперь нужно разсмотрЪть относительно. движу- 
щаго начала: что оно такое въ душ? Есть ли оно одна ка- 

кая-либо часть души, отдфлимая по величин, или отдфлимал 
только въ отвлечени; или обнимаетъ всю душу? Еели это 
начало есть какая-либо часть души, то ееть ли оно нЪчто 
особое, сверхъ тЪхъ частей, каыя обыкновенно указываются 

и о какихь мы говорили, или одна изъ нихъ? 
2) ЗдЬеь немедленно возникаеть затруднене: въ какомъ 

смыелЪ должно говорить о частяхь души и сколько ихъ при- 

знавать. Повидимому ихъ существуегь безчисленное множе- 



ство, ‘а’ не т только, о коихь говорять люди, различающие 
въ душв части разумную, страстную’ и чувственную, тавже 
тЪ; кои различаютъ части разумную и неразумную. Уже по 
тмь признавамъ, какими выдфляются эти части, открыва- 
ются друшя, значительно разняняся отъ перечисленных, 
части, о коихъ мы уже говорили—именно: растительная, при- 
сущая растешямъ и вефмь животнымь. и ощущающая, ко- 
торую трудно причислить, какъ къ неразумному, такъ и раз- 
умному началу. 3) Кром того и относительно воображаю- 
щаго начала, которое отличается отъь вефхъ по епособу сво- 
его быя, возникаеть большое затруднеше для того, кто при- 

знаегь существоване отдфльныхь частей души: еъ какою 
изъ указанныхъ частей его отождествить или’ оть какихъ отли- 
чить? Сверхъ тога существуеть желательное начало, отли- 
чающееся, какъ кажется, и по содержанию и по дфательно- 
сти, отъ вебхъ другихъ. Его нелфио отдфлять оть другихъ, 
потому что въ начал разумномъ возникаеть хотьше, въ 
перазумномь чувственное пожелане’ и страсть’ (9406): 
если признать душу тройственною, 10 желаве окажется въ 
каждой ‘изъ трехъ ея частей. 

4) Обратимся къ тому, о чемъ теперь начата рёчь: чёмъ 
производится движене животнато въ пространетвЪ? Движе- 

ше, которымъ производится увеличее и уменшеше живот- 
нато, присущее вебмь, совершается, повидимому, тоже при- 
сущимъ всЪмъ началомъ рождешя и питаня. О дыхани и 
выдыхани, о ен и бодрствованти нужно сдФлать изелдова- 
не нослЪ: и относительно ихъ возникаегь много затрудне- 

ии 5) Остаетея разсмотрЪть здВеь движене въ простран- 
ствЪ и то, въ чемь состоить сила, производящая перемф- 
щене животнаго въ пространств®. Что оно производится не 
силою, производящею питане, — это очевидно, потому что 
перемфщене въ пространств всегда совершается ради чего- 
нибудь; возникаеть ли оно подъ вляшемъ воображеня или 
стремлешя, такъ какъ безъ стремленя и отвращеня нЪтъ 

движеня, или есть движене насильственное. КромЪ того, 
въ этомъ случаЪ и растешя были бы способными въ движе- 
ню и ‘имфли бы какой-либо органъ для такого движеня, 
6) Подобнымъ же образомъ, движене не можеть произво- 
диться силою ощущающею; ибо‘ многя животныя, имвющИЯ 

ощущене, остаются прикрфиленными 5 м$ету и совершен- 
по неподвижны. Если природа не дфлаетъ ничего излишня- 



го, то она и не опуекаеть. ничего необходимаго, развЪ толь- 
ко въ существахь недоразвившихся и изуродованныхъ. Но 
упомянутыя животныя вполн% сформированы и не заключаютъ 
въ себЪ уродства, признакомъ чего служить то, что он% спо- 
собны къ воспроизведеню рода, достигаютъ зр%лости и под- 
вержены увядантю. Они должны бы имфть органы, приспо- 
собленные къ поступательному движению. 7) И сила разумная, 
такъ ‘называемый умъ, не есть движущая сила; потому что 
умъ созерцательный не заключаеть въ своей дфятельности 
ничего практическаго и не рф шаеть, чего нужно избфтать 
или въ чему ‘стремиться, между тёмъ какъ движене есть 
д\Ъйстые чего-либо отвращающагося или стремящагося. Даже 
въ ТЬхъ случаяхъ, когда умъ созерцаетъ что-либо подобное, 
онъ не повел$ваетъ избЪфгать или пресл$довать. Напр. часто 
онъ размышляеть о чемъ-нибудь страшномъ или праятномъ, 
но страха при этомъ не является, а приходить въ движене 
сердце; или другая’ какая-либо часть, въ случаВ размышле- 
ия о приятномъ. 8) КромЪ того, когда умъ повел ваеть 
что-либо и размышлене заставляеть чего-либо избфгать или 
что-либо преслвдоваль, — движеня иногда не бываеть въ этомъ 
направленти и дЪйстве совершается подъ влянемъ чувствен- 
нато’ желая, какъь напр. у невоздержнаго. И вообще, мы 
видимъ, что напр. знаюций врачебное искуство тЪмъ са- 
мымъ не превращается въ лёчащаго болфзни, такъ какъ н*- 
что другое вызываеть дЪйстве соотвфтствующее знанйо, & 
не само знане. И желане не есть источникъ этого дви- 
женя, потому что воздержные люди, имфя желаше и чув- 

ственныя потребности, не дфйствуютъ по внушенйо ихъ, & 
слФдують разуму. 

Глава Хх. 

1) Движеве, повидимому, производится двумя силами 
или желашемъ’ (00Е2ес), или умомъ, если призналь вообра- 
вене своего рода мыслительною дЪфятельносто. Ибо и люди 
весьма часто, вопреки знаню, елБдуютъ образамъ воображе- 
шя, ау другихь животныхь нфтъ ни разсудка, ни разума, & 
одно воображеше. Т. 0. обЪ силы — умъ и желаше слу- 
жатъ источникомъ движеня въ пространств. 2) Но здЪеь 
разумЪется умъ, размышляющ о для чего и направленный 



къ дЬйствию, который отличается отъ. теоретическаго свонмь 

направлешемь къ цфли. И всякое желаюе имфеть цфль, & 

то, чего оно есть желаве, становиться основою практиче- 

сваго ума и есть послЬдняя основа дфйетьйя. Такимъ обра- 

зомъ по всей справедливости можно считать. производителя- 

ми движеня указанныя два начала желане и практическое 

мышлене. Сила возбуждающая желане производить движе- 

те, & черезь нее становится двигателемъ и мысль, потому 

что ея оеновою въ этомъ случаЪ служить предмегь жела- 

ия. 3) И воображене, когда оно производить движеше, про- 

изводить его не безь учасмя желашя. Итакъ движущее веть 

нфчло единое; т. е, желаве; если же‘движеше производится 

двумя — умомь и желанемь, то’ производитея ими въ силу 

нфкоторой ‘общей имъ формы. Умъ, повидимому не можеть 

производить движеня безъь желаня; ибо хотВше есть жела- 

не, и когда движене происходить силою мысли, оно въ тоже 

время совершаетея и силою хотввя. Потребность можеть 

производить движен:е безь-участя мысли, ибо она есть н\- 

которое желанте. 
4) Умь веегда правъ (00906); желаше же и воображе“ 

ше бывають и правыми и неправыми. Желаше потому веегда 

производить движеше, но приводитъ или къ благу дфйетви- 

тельному, или къ благу Кажущемуся и притомъ не ко вся- 

кому благу, & только благу, осуществляемому въ дЪйстви. 

А осуществляемое въ дЪйств!е благо таково, что оно можеть 

быть и инымъ. 
5) Итакь, ясно, что движеше производится тою силою 

души, которая называется— желанемъ. ТЪмъ, которые раз- 

дЪляють душу на части, когда они раздфляють и различал 

'оть ее по способностямъ, приходится признать весьма боль- 

шое ихъ количество: питающую, ощущающую, мыслящую, 

хотящую и наконець желающую. Ибо вс они настолько же 

рознатся другъ отъ друга, насколько желательное и страст- 

ное начала. 
6) Желая бывають противоположными другъ другу. 

Это въ тёхъ случаяхь, когда ветупають въ противорёче 

разумь и чувственная потребность, & это бываеть у су- 

ществъ, имфющихь чувство времени (разумъ требуетъ воз- 

держаны въ виду будущаго, а чувственность руководится удо- 

вольстемъ, потомучто ей кажется настоящее удовольствие 

удовольетвемь дЪйствительнымь и дЪйствительнымь благомъ, 



въ силу того, что ей недостунно будущее). По формв дви- 

жущее есть какъ-бы ‘единое, —именно начало желающее, какъ 
желающее, по числу же движущихь много. Но первое изъ 
всфхъ движущих есть предмегь желаня (онъ именно про- 
изводить движеше, самъ не двигаясь, въ силу того, что 
мыслитея или воображается). 7) Здфесь сущеетвуютъ три дЪя- 
теля: первый — движущее, второй — оруде движеня. тре- 

Й — движимое. Движущее въ свою очередь двояко: одно 
неподвижно, другое и движеть и само движимо. Недвижи- 
мое есть практическое благо; движущее и движимое есть 
‘келалельное начало (ибо желающее находится въ движенш, 
когда желаеть и желане, какъ дЪфйстве; есть нЪ®котораго 

рода, движенте); движимое есть животное. Оруде, черезъ 
которое желанемъ производится движене есть уже нфчто 
тЪлесное; потому изелдоваюе его нужно отнести къ дЪй- 
стыямъ общимь тфлу и душЪ (*). 8) ЭЗдфеь мы укажемъ 
только на главное. Органъ движешя есть нфчто такое, въ 
чемъ начало совпадаеть съ концомъ, какъ въ сочлвненши, 

ГД№ есть выпуклость и вогнутость, и одна изъ нихъ есть ко- 
нець, другая — начало; потому когда одна часть покоится, 
другая движется. Части эти различны въ отвлечени, но какъ 
цвлое ‘они нераздьльны. Все приводится въ движене’ толч- 
комъ, или же привлеченемъ; потому, какъ при’ образовани 
круга, нЪчто должно быть въ покоф и служить исходнымъ 

пунктомъ движения. 
9) Вообще, какъ мы сказали, животное настолько само 

себя движетъ, настолько оно обладаеть способностью’ жела- 

ня. Способность желательная ‘не существуегь безь вообра- 
женя; воображене же связано или СЪ мыслительною дзя- 
тельност!ю, или съ ощущенемъ. Послфднимъ обладають веб 
друйя животныя. 

Го ва. 25 

1) Нужно сдБлать теперь изслёдоване относительно 
несовершенныхь животных, у которыхЪ существуеть только 

одно чувство осязаше, чёмъ у нихъ производится движен!е? 
есть ли у нихъ воображене и чувственное пожелане? Стра- 

(1) 6 гл. лаор бёеу. жоураез. 
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дан!е и удовольетве, повидимому. присущи имъ, а если такъ, 
то у нихъ необходимо должно быть и чувственное пожела- 
не, Въ какомъ видв можеть быть у нихъ воображен!е? Тавъ 
вакъ у нихъ существують только неопредзленныя движеня, 
10 у нихь есть воображеше, но въ неопредфленной фор- 
мЪ. 2) ДЪйетвительно, воображене, связанное съ ощущен- 

емъ, какъ мы уже сказали, существуегь и у неразумныхъ 
животныхь, но воображенте, связанное съ хотьшемъ, есть 

только у существъ разумных. Ибо опредфлене того, какъ 
поступать въ томъ или другомъ случаЪ, есть дфло разума и 
оцфнка производитея, когда преслфдуетея большее благо, 
необходимо, единымъ, способнымь сдфлать изъ многихъ обра- 

зовъ воображен!я одинъ. По той же причинЪ у’ несовершен- 
ныхъ мивотныхь нЪтъ. повидимому, мнЪнйя, тавь какъ они 
не способны къ умозаключенйо, а мнЪше иметь въ ‘своей 
основ} — умозаключеше. 3) Потому же и желаше не за- 
ключаеть въ себЪ хотЬюя. Иногда вирочемъ оно’ ‘одеряи- 
ваеть побзду надъ хотЪшемь и направляеть его, иногда же 
наоборогь: еъ случа невоздержаюня’ одно ‘стремленше ‘увле- 
кается другимъ какъ сфера сферою. По природ, берущее 
верхъ всегда господствуеть и двигаетъ, такъ что’ движене 
происходить уе тремя способами. 4) Начало познающее не 
движется, но пребываеть въ покоЪ. Такъ какъ предложеше 
есть или общее и отвлеченное, или частное (одно говорить, 
что такой-то челов$къ долженъ поступать тавъ-то, другое, 
что я— такой-то, теперь долженъ поетупаль такт-то), т0’дви- 
жеть частное—мнЪ ше, а не общее, еели они двигаютъ вм}- 

стЪ, то послфднее остается скорзе въ покоф, & первое нЪть: 

Глава ХИ. 

1) Все, что живегь и имфеть душу необходымо должно 
имфть душу питающую съ самаго рождешя и до смерти. 
Ибо родившееся необходимо должно рости, достигать зрф- 
лости и увядавя, а все это невозможно безъ питаня. 2) Ощу- 
щенше же не присуще съ необходимостью всёмъ живымьъ су- 
ществамъ. Живыя существа, имфюция простое тфло, не им?- 
ютъ осязаня, (хотя ни одно животное не можеть быть безъ 
него); не имфютъ его также существа неспособныя въ вос- 
прятпо формъ безъ вещества. 3) Животное же необходимо 
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должно имЪть ощущене, если вЪрно то, что природа не 
производить ничего напрасно; въ природв вее сущеетвуеть 
для чего-нибудь, или служить условемъ существующаго. для 
чего-нибудь. Если бы тфло, одаренное ироизвольнымъ дви- 
жешемъ, не имфло ощущеная, оно погибло бы и не достигло 
бы своей цфли, предназначенной ему природою. Изкимъ 0б- 
разомъ оно могло бы тогда добываль себф пищу? Существа 
же прикр$иленныя къ одному мЪсту имфють средства суще- 
ствованя готовыми. 4) Тавже не можеть быть; чтобы воз- 
никшее и неприкрнленное къ одному мЪфсту тзло, имфющее 
при томъ дущу и умъ различающй, — не имфло ощущешя. 
И ради чего не имфло бы оно ощущеня (*)?. Лучше было 
бы оть этого или лая тфла; или для души. Но ни того ни 
другаго допустить ‘нельзя; ибо душа не будетъь лучше мы- 
слить при этомь и т6лу оть этого нЪть ‘никакой выгоды. 
Итакъ ни одно тфло, имвющее душу и непривриленное къ 
мЪету, не существуеть безъ ощущеня. 5) Т%ло. одаренное 
ощущентемь, должно быть простымъ, или сложнымъ. Про- 
стымь. оно быть не можеть, потомучто тогда оно не. имЪло 
бы осязашя, которое вполнЪ необходимо. 6) Необходимость 
осязавя. очевидна изъ. слфдующато. Веякое животное есть 
одушевленное твло, & всякое тБло есть нато осязаемое; 
осязаемое же открываетея въ осязательномъ ощущени. От- 
сюда для самаго сущеетвованя животнаго ‘становится необ- 
ходимымь, чтобы тфло его было одарено способностию ося- 
зан. Ибо веб друмя чуветва ощущають черезъ посредетво 

(*) Въ изданш Цидо и большинств® другяхъ это место читается 
такъ: ОАА@ иль б’ 80” будто» д 71 до Еёкь ве. Кархмань, саЪ- 
дуя этому чтению, даетъ такой смыслъ: уэош абег Капп @ез Беу’ деп 
ву ве Когреги з{а деп, Но уже Симплицй замфтиль, что ое му 
86’... есть вставка и не идеть къ дфлу. Б. С. Илеръ сафдуетъ ему, 
читая 2 съ отрицашемъ, Торстрикъ, опуская с зд” в... читаетъ: 
д 11 6: Ееь безъ отрицашя и относить Е къ уйс иоииоу, отчего 
выходить новый смыслъ, трудно допустимый по самой конструкщи 
рАчи и ходу мысли у Аристотеля. Мы слфдуемъ Симплицю. В®рно ли 
это—р®шить трудно. Во всякомъ случаъ получается весьма опред%- 
ленный и простой смыслъ и все имфетъ видъ доказательства а сацза 
Ива!е изъ котораго’ слфдуеть 99» бо Ёуеь фоуиу ве. При всякомъ 
другомъ чтеши положене Аристотеля остается безъ доказательства и 
заключение вовсе не стфдуетъ изъ предъидущаго. 
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другихъ тЪлъ, какъ напр. обоняне, зрёше, слухъ; въ осяза- 

ни ощущене возникаетт при непосредственном соприкосно- 
вени и, если его не будеть, то невозможно будетъь одного 

избЪгать, другое привлекаль, а слёд. невозможно и самое 

сохранеше животнаго. 7) Потому-то и вкуеъ ееть нЪкото- 

раго рода осязаве: вкусъ возбуждается пищею, & пища есть 

осязаемое тфло. Звукъ, цвЪть, запахъ не питаютъ, не про- 

изводять ни увеличетя ни уменшеня тва. Такъ что вкус 

необходимо долженъ быть осязашемъ, потому что он'ь есть 

ощущене осязаемаго питательнаго вещества, Эти ощущеня, 

т, е. осязательное и вкусовое, необходимы для животнаго и 

отсюда очевидно, что безъ осязаюя ни одно животное суще- 

ствовать не можеть. 8) Друмя ощущеня существуютъ тоже 

для блага животнаго, но принадлежать не всфмъ родамъ жи- 

вотныхъ, необходимы только для животныхъ, одаренныхъ 6по- 

собностио перемвщешя въ пространетвЪ: для своего сохране- 

ня эти послфдня должны ощущать не только при непосред- 

ственномъ соприкосновени, но и издали. А это достигается 

способноетйю ощущаль черезъ среду, при чемъ предметъ ощу- 

щаемый измЪняеть и приводить въ движене среду, & она 

дьйствуеть уже на чувство. 9) Такъ сила, производящая дви- 

жеше животнаго въ пространств, дЪйствуеть, производя 

перем щене его; толчекъ. заставляеть другое тфло произво- 

дить толчекъ и движене производится посредетвомъ переда- 

чи: при этомъ первое движущее производить толчокъ, само 

не будучи толкаемо, поелфднее только воспринимаеть тол- 

чекъ, не производя его, посредетвующее же и воспринима- 

етъ и производить толчекъ, & такихъ посредствующихь мо- 

жеть быть большое количество. Тоже самое бываегь при из- 

мфнени, за исключенемь тБхъ случаевь, когда измфняю- 

щся предмегь остаетея на томь же мзетф. Налр. когда 

нЪчто погружается въ вобкъ, этоть послфднй движется до 

того предфла, до какого происходить погружене; въ камнЪ 

никакого движешя не происходить, а движене воды идетъ 

весьма далеко. 

Тлава Х11. 

1) Итакъ очевидно, что тфло животнаго не можеть 

быть простымъ, т, е. состоящим изъ одного огня или одно- 

го воздуха; ибо безъ осязёя оно не можеть имфть никакого 
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другаго’ чувства” и всякое одушевлениое твло должно потому 

обладать осязаземъ, какъ это было, объяснено. За исключе- 

н1емь земли, веЪ ‘друмя простыя тБла’ могут’ быть органа- 

ми ощущения: веф они дфлаютъ чувства способными ощу- 

щать черезь иное и черезь среду; но осязане возникает 

изъ. непосредетвеннаго’ соприкосновешя съ предметами, от- 

куда и самое его назваше (*). И хотя всф друйя органы 

чувствъ ‘ощущать тоже путемъ соприкосновеня, но черезь 

другое -тВло; одно только осявале, повидимому, ощущаеть 

непосредственно (0 ау77е). Такимъ образомъ тфло живот- 
наго не можеть состоять изъ одной какой-либо изъ упомяну- 

тыхь стихи. Но оно такие не можеть состоять изъ земли; 

ибо осязаве ‘есть какъ-бы средотоше всего доступнато черезъ 

соприкосновеше и органъ его снособень воспринимать не 

только свойства земли. но также свойства теплаго, холод- 

наго и всёхъ другихь доступныхь осязанию свойствь. Въ 

силу этого мы не можемъ ощущать костями, волосами и 

другими подобными частями тфла, тажъ какъь они состоять 

изъ земли. Потому же сдмому растеня не имфють никакого 

ощущешя, какь со А зе%ли. ЮБезъ осязашя не мо- 

жеть быть никакого, дАМагавотущен® и оргалъ осязаня 

не состоитъь ни а \, друдой какой-либо @и- 

хш. 2) Очевидно, что живот я, а одного этого 

чуветва, необходимо умирають и не можеть быть, чтобы 

существо имбющее это чувство, небыло животнымъ, также, 
для того чтобы быть животнымь, существу не нужно никакого 

другаго чувства, кром% этого. Велдетв!е этого чрезмврнал 

сила всфхъ другихь дфятелей, возбуждающихь ощущенте, 

какъ напр. цвфта, звука, запаха не разрушають самое жи- 

вотное, & только соотвтетвуюцщие органы и при томъ не 

прямо и непосредственно, а въ силу того; что напр. при 

звук происходить сотрясеше и ударъ, а при -зрительныхь 

и обонятельныхь ощущешяхь приводится въ движение что 

такое, что разрушаеть органъ, дЪфйетвуя на осязалие; вкусъ 

дЪйствуеть разрушительно тоже черезъь посредство осяза- 

шя. 3) Но чрезмфрная сила дВятелей, возбуждающая осяза- 

ве, напр. теплоты, холода, сухости, причиняеть животно- 

му смерть; ибо всякая чрезмфрность ощущаемаго разруша- 

(*) `Афу оть блто, 
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етъ соотвфтетвующИй органъ, слфдовательно чрезмфрвость 

осязаемато разрушаеть осязаше, а имъ опредфлаяется самая 

жизнь животнаго, потому что, какъ было доказано, живот- 

ное не можеть быть безъ осязавя. Потому-то чрезм$рная 

сила осязасмато разрушаегь не только органъ, но самое 

животное, такъ какъ одно чувство осязашя внолн® необхо- 

димо для жизни животнаго. Какъ было уже сказано, дру- 

тя ощущеня существують у животнаго не ради сохранешя 

его жизни, асъ цфлно ея улучшены (‘). Такъ зрзше суще- 

ствуеть для того, чтобы животных могли видЪть, такъ какъ 

они обитають въ воздух%, кодЪ и вообще въ средахъ про- 

зрачныхь; вкусъ для того, чтобы животное чуветвовало пр- 

ятность и непратность пищи, испытывало желая и’ воз- 

буждалось къ движению; слухъ для того, чтобы оно само 

узназало еостояве другихъ, & языкъ для того, чтобы дру- 

гихь передавать свои собственныя состоящая. 

ИТ 
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